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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее АООП НОО обучающихся с ОВЗ) на 2021-2022 

учебный год определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, 

регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочие программы по предметам для обучающихся с ОВЗ определяют цели и 

задачи изучения предмета, содержание, планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы на 

уровне начального общего образования. Количество часов, отведенное на изучение 

программного материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому составляется индивидуальный 

учебный план (ИУП) - совокупность учебных предметов (курсов). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным программам, разработана 

на основании документов: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.3286-15; 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий (Письмо МОиН РФ от 10.12.2012 г. № 07-832); 

 Приказ Департамента образования «Об утверждении примерных учебных 

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории КБР для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 рекомендаций, изложенных в инструктивно-методических письмах 

Департамента образования, содержания образовательных программ и 

стандартов начального общего образования Минобразования РФ по предметам. 

 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ; 
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 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК), ИУП.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.1.2. Психолого-педагогическая классификация обучающихся с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это 

определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 
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Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая 

практическая деятельность индивидуума. 

В образовательной программе мы опираемся на классификацию АООП в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО: 

Категории детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО 

Глухие 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

Слабослышащие 2.1., 2.2., 2.3. 

Слепые 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. 

Слабовидящие 4.1., 4.2., 4.3. 

С тяжелыми нарушениями речи 5.1., 5.2. 

С нарушениями ОДА 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. 

С задержкой психического развития 7.1., 7.2. 

С расстройством аутистического спектра 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. 

С умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Пр.№1599, вар.1  

Пр.№1599, вар.2 

 

1.1.3. Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 

Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

 

1.1.4. Типичные затруднения  у детей с ОВЗ 

 Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 
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 Темп выполнения заданий очень низкий; 

 Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

 Низкий уровень развития речи, мышления; 

 Трудности в понимании инструкций; 

 Инфантилизм; 

 Нарушение координации движений; 

 Низкая самооценка; 

 Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении; 

 Высокий уровень психомышечного напряжения; 

 Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство; 

 У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

 

1.1.5. Психологические характеристики развития детей с ОВЗ  

Дети с нарушением слуха 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем 

самым процесс его интеллектуального развития. Выделяют следующие группы детей с 

недостатками слуха: 

Неслышащие - дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться 

для накопления речевого запаса. 

Слабослышащие - дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается 

особенностей личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они 

не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. 

Важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, 

осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно - 

логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное мышление глухих и 

слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха 

оказывает влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к 

затруднениям в использовании теоретических знаний на практике. 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций 

речи (коммуникативной, обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдающие 

глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих 

сверстников. 

Дети с нарушением зрения 

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной 

степени это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и 

личными особенностями детей. 

Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная 

эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность 
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к пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному 

самовыражению. Поведению детей с нарушениями зрения в большинстве случаев 

недостает гибкости и спонтанности, отсутствуют, или слабо развиты неречевые формы 

общения. Для слабовидящих детей характерна большая неуверенность в правильности и 

качестве выполнения работы, что выражается в более частом обращении за помощью в 

оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в вербальный коммуникативный 

план. Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми 

обычных детей. 

Дети с задержкой речевого развития 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Дети с соматическими заболеваниями 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, имеющие 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся от остальных. У 

таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, 

интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям. 

Дети с умственной отсталостью 

Среди детей и подростков, имеющих психическую патологию развития, наиболее 

многочисленную группу составляют умственно отсталые дети. Большинство из них — 

олигофрены. 

Олигофрения — это форма умственного и психического недоразвития, возникающая 

в результате поражения ЦНС, и в первую очередь коры головного мозга, в 

пренатальный (внутриутробный), натальный (при родах) или постнатальный (на самом 

раннем этапе прижизненного развития) периоды. По глубине дефекта умственная 

отсталость при олигофрении традиционно подразделяют на три степени: идиотия, 

имбецильность и дебилъностъ. Дети с умственной отсталостью в стадии идиотии и 

имбецильности в правовом отношении являются недееспособными и над ними 

устанавливается опека родителей или замещающих лиц. 

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития 

нормальных детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая 

психологическая инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно 

недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них 

складываются соотношения в развитии наглядно-действенного и словесно-логического 

мышления. Многие умственно отсталые дети начинают говорить только к 4—5 годам. 

Речь умственно отсталого ребенка не выполняет своей основной функции — 

коммуникативной. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР) 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 
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внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. 

В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от 

которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом 

прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу 

взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего 

возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они могут 

контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них 

преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно - 

практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная потребность в общении. 

В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная 

сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей резко 

снижена. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие поражения 

головного мозга - внутриутробно, при родах или в период новорожденности, 

характеризуется двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых 

функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу 

так называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом 

понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это 

объясняется замедленным формированием высших структур мозга (лобные отделы 

головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект ребенка может 

соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера остается 

несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в 

своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они 

эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои 

желания с интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент 

"детскости". Признаки незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в 

старшем школьном возрасте. Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой 

деятельности, высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. 

Такое поведение часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной 

расторможенностью, быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные 

особенности поведения, эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-

разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, 

суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для 

них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно веселы, то вдруг 

начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

Дети с расстройствами раннего детского аутизма (РДА) 

Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, 
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психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В 

наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста и у больных 

шизофренией. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

 полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная 

потребность в них; 

 обособленность от окружающего мира; 

 слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери, 

возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

 дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым раздражителям 

(например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, 

капанье воды из водопроводного крана); 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным 

движениям, например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на 

носках и пр.); 

 речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах РДА 

наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается 

повышенный вербализм - ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова 

или слоги; 

 характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, при котором 

проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует 

тщательного методологического подхода к процессу психологической помощи. 

Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в 

развитии. В процессе психологической помощи не учитывается какая-то отдельная 

функция или изолированное психическое явление, например низкий уровень 

интеллекта, а личность в целом со всеми ее индивидуальными особенностями. 

 

1.1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО.  

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ личностные результаты отражает: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

 жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ. 

Русский язык. Родной язык. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Формирование интереса к изучению родного (русского) языка. Овладение 

первоначальными представлениями о правилах речевого этикета. Овладение основами 

грамотного письма. Овладение обучающимися коммуникативно- речевыми умениями, 
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необходимыми для совершенствования их речевой практики. Формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. Использование знаний в области 

русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Осознание значимости 

чтения для личного развития, формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам. Осознанное, 

правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи. Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения. Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил. Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Формирование потребности в систематическом чтении. Выбор с 

помощью взрослого интересующей литературы. 

Математика. 

Использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умение выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Иностранный язык.  

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Окружающий мир.  

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация ), развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.                                       

Основы религиозных культур и светской этики. 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание 
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значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  осознание ценности 

человеческой жизни.  

Искусство .Изобразительное искусство.  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством;  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).                                                                                                                   

Музыка.   

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации.                                                                     

Технология.   

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач.                                                                         

Физическая культура.   

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.1.  Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

Результаты коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

 принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляется: 
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 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять 

и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности, оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам коррекционной работы конкретизируются применительно 

к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ОВЗ планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.4. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов обучающимися с 

ОВЗ коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

Конституция РФ и законодательство РФ с учетом Конвенции ООН о правах  

ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и  

этнокультурных потребностей народов РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников,  

Понятие «универсальные учебные действия» 
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Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока:  

 личностный,  

 регулятивный,  

 познавательный и 

 коммуникативный. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

обучающимися с ОВЗ в школе для детей с ТНР метапредметных умений, то есть 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

• определение ценностных ориентиров начального образования; 

• определение состава и характеристик универсальных учебных действий; 

• выявление в содержании предметных линий универсальные учебные действия  

и определение условий формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров.  

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

2.1.4. Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий.  

2.1.5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального  

общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
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• уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право  

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как  

регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с  

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Содержание 

Личностные 

универсальные  

учебные действия 

обеспечивают ценностно 

- смысловую ориентацию  

обучающихся и 

ориентацию в  

социальных ролях и  

межличностных 

отношениях. 

• личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование, то есть установление  

обучающимися связи между целью учебной  

деятельности и ее мотивом (ученик должен уметь  

ответить на вопрос: какое значение и какой смысл имеет  

для меня учение?); 

• нравственно-этическая ориентация, в то м 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 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности  

промежуточных целей с учетом конечного результата;  

составление плана и последовательности действий; 
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• прогнозирование — предвосхищение результата и  

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его  

результата с заданным эталоном с целью обнаружения  

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и  

коррективов в план и способ действия в случае  

расхождения эталона, реального действия и его  

результата с учетом оценки этого результата самим  

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того,  

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание  

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и  

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации  

мотивационного конфликта) и преодолению  

препятствий. 

Познавательные  

универсальные учебные  

действия включают:  

общеучебные, логические  

учебные действия, а 

также постановку и 

решение проблемы. 

 

Общеучебные  

универсальные действия 

• поиск и выделение необходимой информации, в том  

числе решение рабочих задач с использованием  

общедоступных в начальной школе инструментов  

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого  

высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения  

задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и  

оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и  

выбор вида чтения в зависимости от цели;  

• извлечение необходимой информации из  прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной  

информации; свободная ориентация и восприятие  

текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы,  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности  

при решении проблем творческого и поискового  

характера моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно 

-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих  

законов, определяющих данную предметную область. 
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Логические  

универсальные  

действия 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе  

самостоятельное достраивание с восполнением  

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей,  

представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений,  

анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и  

решение  

проблемы 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные  

универсальные учебные  

действия обеспечивают  

социальную 

компетентность  

• планирование учебного сотрудничества с учителем  

и сверстниками — определение цели, функций  

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера — контроль,  

коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью  

выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.  

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

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 

внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Смысловые  Русский язык Литературное Математика Окружающий  
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акценты УУД чтение мир 

личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно 

-этическая  

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно 

- этическая  

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 

общеучебные 

моделирование  

(перевод устной  

речи в 

письменную) 

смысловое  

чтение,  

произвольные 

и осознанные  

устные и  

письменные  

высказывания 

моделирование,  

выбор 

наиболее  

эффективных  

способов 

решения задач 

широкий 

спектр  

источников  

информации 

познавательные  

логические 

формулирование личных,  

языковых, нравственных 

проблем; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение,  

группировка, причинно- 

следственные связи, логические  

рассуждения, доказательства,  

практические действия  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие  

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,  

задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Введение», «Что или кто?», «Как, откуда 

и куда?», «Где и когда?», « Почему и зачем?». 

В курсе «Чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи,  

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях 

и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения.  

В курсе «Филология (коррекционный лингвистический курс)» представлены  

разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках  

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во все м мире. Через тексты дети  

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их  

создателями, русскими умельцами. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах)  

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется  

принцип диалога культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов  

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу  

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

в мир большой культуры». 
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На достижение метапредметных результатов освоения Адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с  

ОВЗ: 

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения  

(1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке.  

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является  

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических  

фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

• ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования  

– формирование умения учиться; 

• четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие  

УУД в образовательном процессе. 

 

Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий 

Сформированность УУД  

обучающихся с ОВЗ в  

школе для детей с ТНР 

при поступлении  

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД  

выпускников начальной  

школы 
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в 1 класс 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия  

«семья». 

Понимает смысл понятий  

«добро», «родина», 

«природа», «семья». 

Умеет оценивать 

жизненные ситуации  

с помощью учителя 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

Освоил роль ученика.  

Сформирован интерес  

(мотивация) к учению. 

Имеет адекватную 

мотивацию  

учебной деятельности,  

включая учебные и  

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на  

Моральные нормы и их  

выполнение. 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует  

со сверстниками и  

взрослыми, участвует в  

совместных играх. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе. 

Умеет организовать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками: 

определяет цель, функции 

участников, способ 

взаимодействия. 

 Понимает смысл простого  

текста; знает и может  

применить первоначальные  

способы поиска нформации  

(спросить у взрослого, 

сверстника). 

Умеет осуществлять поиск  

информации,  

сопоставлять ее 

с информацией из других  

источников и имеющимся  

жизненным опытом. 

Задает вопросы,  

касающиеся близких и  

далеких предметов и  

явлений. 

Умеет задавать учебные  

вопросы. 

Умеет с 

тавить вопросы для  

сотрудничес 

тва в поиске и  

сборе информации. 

Проявляет 

доброжелательное  

внимание к окружающим. 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения. 

Владеет способами  

разрешения конфликтов: 

• выявляет, 

идентифицирует проблему; 

• находит и оценивает  

способы разрешения  

конфликта; 

• принимает решение и  

реализует его. 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности  

возникающие проблемы,  

правила. 

Умеет договариваться. Владеет способами  

управления поведением  

партнера: контролирует,  

корректирует, оценивает 

его действия. 

Поддерживает разговор на  

интересную для него тему. 

Строит простое речевое  

высказывание. 

Умеет с достаточной  

полнотой и точностью  

выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  
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владеет монологической и  

диалогической формами 

речи. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует  

познавательную цель с 

помощью учителя. 

Самостоятельно выделяет и  

формулирует 

познавательную цель. 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную  

информацию с помощью 

учителя. 

Осуществляет поиск и  

выделяет необходимую  

информацию. 

 Находит информацию в 

словаре с помощью  

учителя. 

Применяет методы  

информационного поиска, в  

том числе с помощью  

компьютерных средств. 

  Структурирует знания. 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

Осознанно и произвольно  

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Проявляет 

самостоятельность в  

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру. 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности,  

выбирая ту или иную игру 

и способы ее 

осуществления. 

Выбирает наиболее  

эффективные способы  

решения задач в 

зависимости  

от конкретных условий. 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятельности 

на уроке с помощью  

учителя. 

Осуществляет рефлексию  

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и  

результатов деятельности. 

Умеет слушать, понимать 

простые тексты. 

Слушает и понимает речь  

других, читает и 

пересказывает небольшие 

тексты. 

Понимает цель чтения и  

осмысливает прочитанное. 

 Находит ответы на вопросы 

с помощью учителя. 

Извлекает необходимую  

информацию из  

прослушанных текстов  

различных жанров. 

  Ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей. 

  Понимает и адекватно  

оценивает язык средств  

массовой информации. 

 Умеет работать по  

предложенному учителем 

плану. 

Самостоятельно создает  

алгоритм деятельности при  

решении проблем 

творческого и поискового 
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характера. 

Логические 

 Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их образы по  

заданным учителем  

признакам. 

Анализирует объекты с  

целью выделения 

признаков (существенных,  

несущественных). 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей. 

Группирует предметы и их  

образы по заданным  

признакам. 

Проводит синтез 

(составляет целое из 

частей, в том числе  

самостоятельно 

достраивает и  

восполняет недостающие  

компоненты) 

 Классифицирует объекты 

под руководством  

учителя. 

Классифицирует объекты. 

  Подводит под понятие,  

выводит следствие. 

Задает вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно 

-следственными связями). 

Устанавливает 

последовательность  

основных событий в тексте 

с помощью взрослых. 

Устанавливает причинно 

- следственные связи. 

 Высказывает свое мнение. Доказывает. 

 Формулирует проблемы с  

помощью учителя. 

Формулирует проблемы. 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую  

деятельность под 

руководством учителя. 

Самостоятельно создает  

способы решения проблем 

творческого и поискового  

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать  

сообщения и важнейшие их  

компоненты — тексты,  

использовать знаково- 

символические средства,  

владеет действием  

моделирования, а также  

широким спектром  

логических действий и  

операций, включая общие  

приѐмы решения задач. 

Регулятивные 

Умеет проявлять  

самостоятельность 

в разных видах детской 

деятельности. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Умеет ставить учебную  

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того,  

что еще неизвестно. 

Умеет выбирать себе род 

занятий. 

Учитывает выделенные  

учителем ориентиры  

действия в новом учебном 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном  

материале. 
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материале в отрудничестве 

с учителем. 

 Планирует совместно с  

учителем свои действия в  

соответствии с 

поставленной задачей и  

условиями еѐ реализации. 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательности  

промежуточных целей с  

учѐтом конечного 

результата, умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий. 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа  

решения. 

Умеет вносить 

необходимые  

дополнения и изменения в  

план и способ действия в  

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

 Осваивает способы  

итогового, пошагового  

контроля по результату. 

Умеет соотнести способ  

действия и его результат с  

заданным эталоном. 

Проявляет умения 

произвольного предметного 

действия. 

Овладевает способами  

самооценки выполнения  

действия, адекватно  

воспринимает  

предложения и оценку 

учителей, товарищей,  

родителей и других людей. 

Умеет вносить изменения в  

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

  Умеет выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознает  

качество и уровень 

усвоения. 

  Владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в  

ситуации мотивационного  

конфликта) и умеет  

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно  

организовывать поиск  

информации. Умеет  

сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся  

жизненным опытом. 

 

2.1.6.Планируемые результаты в освоении школьниками с ОВЗ универсальных  

учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

этапах в начальной школе 

Класс Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникатив 
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УУД УУД УУД ные УУД 

1 класс 1. Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности: 

«добро», 

«родина», 

«природа»,  

«семья». 

2. Проявлять 

уважение к своей  

семье, к своим  

родственникам. 

3. Освоить роли  

ученика;  

формирование  

интереса 

мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  

и поступки 

героев. 

1. Организовывать  

свое рабочее место  

под руководством  

учителя.  

2. Определять план  

выполнения 

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности  

простейшие  

приборы: линейку,  

треугольник и т.д 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в  

учебнике. 

3. Сравнивать  

предметы, объекты:  

находить общее и 

различие. 

4. Группировать  

предметы, объекты 

на основе 

существенных  

признаков. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных  

ситуациях. 

2. Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по  

классу.  

2. Соблюдать  

простейшие 

нормы речевого 

этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить. 

3. Слушать и  

понимать речь  

других. 

4. Участвовать в  

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение  

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных  

ситуаций и  

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческих  

норм. 

1. Самостоятельно  

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной  

деятельности. 

3. Определять цель  

учебной 

деятельности с  

помощью учителя.  

4. Определять план  

выполнения 

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя. 

5. Соотносить  

выполненное 

задание с бразцом,  

предложенным  

учителем. 

6. Использовать в  

работе простейшие  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать  

вопросы, находить  

нужную 

информацию в  

учебнике. 

3. Сравнивать и  

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким  

основаниям; 

находить  

закономерности;  

самостоятельно  

продолжать их по  

установленному 

правилу.  

4.Пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное. 

1.Участвовать в  

диалоге; слушать 

и понимать 

других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои  

мысли в устной  

речи с учетом 

своих учебных и  

жизненных 

речевых  

ситуаций.  

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, других  

художественных 

и научно- 

популярных  

произведений,  

понимать  

прочитанное.  

4. Выполняя  

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном  
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инструменты и 

более сложные 

приборы. 

6. Корректировать  

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать свои 

задания по  

следующим  

параметрам: легко  

выполнять, 

возникли  

сложности при  

выполнении. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую  

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить  

необходимую  

информацию, как в  

учебнике, так и в  

словарях в чебнике. 

7. Наблюдать и 

делать  

самостоятельные  

простые выводы 

решении 

проблемы  

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности: «доб 

ро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,  

«справедливость»,  

«желание 

понимать  

друг друга»,  

«понимать 

позицию 

другого». 

2.  

Проявлять  

у 

важение к своему  

народу, к другим  

народам, 

терпимость  

к обычаям и  

традициям других  

народов. 

3 

. Освоение  

личностного 

смысла  

учения; желания  

продолжать свою  

учебу. 

4. Оценка 

жизненных  

1. Самостоятельно  

организовывать 

свое  

раб 

очее место в  

соответствии с 

целью  

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно  

определять 

важность  

или необходимость  

выполнения  

различных задания 

в  

учебном процессе 

и  

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель  

учебной  

деяте 

льности с  

помощью учителя 

и  

самостоятельн 

о 

. 

4. Определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

1. Ор 

иентироваться в  

учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела 

. 

2. Самостоятельно  

предполагать, какая  

дополнительная  

информация буде 

нужна для 

изучения  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников. 

3. Извлекать  

информацию, 

представленную в  

разных формах. 

4. Представлять  

информацию в виде  

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать 

1. Участвовать в  

диалоге; слушать 

и понимать 

других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои  

мысли в устной  

речи с учетом 

своих учебных и  

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, других  

художественных 

и научно-

популярных  

книг, понимать  

прочитанное.  

4. Выполняя  

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном  

решении 

проблемы  

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично  

относиться к  
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ситуаций и  

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческих  

норм, 

нравственных  

и этических  

ценностей. 

 

учителя. 

5. Определять  

правильность  

выполненного  

задания на основе  

сравнения с  

предыдущими  

заданиями, или на  

основе различных  

образцов.  

6. Корректировать  

выполнение 

задания в 

соответствии с  

планом, условиями  

выполнения,  

результатом  

действий на  

определенном 

этапе.  

7. Использовать в  

работе литературу,  

инструменты,  

приборы.  

8. Оценка своего  

задания по  

параметрам, 

заранее  

представленным. 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников. 

различные 

объекты, явления,  

факты.  

 

своему мнению 

7. Понимать точку  

зрения другого. 

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять 

роли,  

договариваться  

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности: 

«добро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,  

«справедливость»,  

«желание 

понимать  

друг друга»,  

«понимать 

1. Самостоятельно  

формулировать  

задание: 

определять его 

цель, планировать  

алгоритм его  

выполнения,  

корректировать  

работу по ходу его  

выполнения,  

самостоятельно  

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства:  

справочную  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания; 

планировать  

свою работу по  

изучению 

незнакомого  

материала.  

2. Самостоятельно  

предполагать, какая  

1. Участвовать в  

диалоге; слушать 

и понимать 

других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои  

мысли в устной и  

письменной речи 

с учетом своих  

учебных и  

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и  
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позицию  

другого», 

«народ»,  

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к  

своему народу, к  

другим народам,  

принятие 

ценностей  

других народов. 

3. Освоение  

личностного 

смысла учения; 

выбор  

дальнейшего  

образовательного  

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных  

ситуаций и  

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческих  

норм, 

нравственных  

и этических  

ценностей, 

ценностей  

гражданина 

России. 

 

литературу, ИКТ, 

инструменты и  

приборы. 

3. Определять  

самостоятельно  

критерии  

оценивания, давать  

самооценку.  

 

 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников,  

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и  

отбирать 

информацию,  

полученную из  

различных 

источников  

(словари, 

энциклопедии,  

справочники,  

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать 

различные 

объекты, явления,  

факты.  

5. Самостоятельно  

делать выводы,  

перерабатывать  

информацию,  

преобразовывать 

ее, представлять  

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять план  

текста. 

 

про себя тексты  

учебников, других  

художественных 

и научно- 

популярных  

книг, понимать  

прочитанное. 

4. Выполняя  

различные роли в  

группе, 

сотрудничать в  

совместном  

решении 

проблемы  

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила  

речевого этикета;  

аргументировать  

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и  

дополнительных  

сведений.  

6. Критично  

относиться к  

своему мнению.  

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и  

договариваться с  

людьми иных  

позиций. 

7. Понимать точку  

зрения другого  

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять 

роли,  

договариваться  

друг с другом.  

Предвидеть  

последствия  

коллективных  

решений. 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
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тексте, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

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

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
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анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов. Обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных. Перенос 

слов по слогам без стечения согласных. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Буквы гласных как показатель твердости— мягкости согласных 

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

предшествующего согласного звука. 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. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение 

отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками 

и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности 
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имен существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?» .Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с союзами и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами. Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных 

предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, 

чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных. Безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; мягкий знак в глаголах в 

сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 
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предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях 

с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
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Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа 

со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 
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мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

 

2.2.3. Математика 

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). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) 

в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. 

Представление текста задачи в различных формах графической записи (схема, 

таблица и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 
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точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
,дм

2
,м

2
). 

Вычисление площади прямоугольника. 

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»). Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В русле говорения 

Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового и учебно-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики 

с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 

изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
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Языковые средства и навыки пользования ими. 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Глагольные конструкции I’d like to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

2.2.5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
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всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

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

названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 

и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

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

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, 

водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие животных, животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. 

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

труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
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растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, 

зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества. Создатель и носитель культуры. Могонациональность 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День 

Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники 

и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 
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стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

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

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим 

дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.6  Основы религиозных культур и светской этики                                                    
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

2.2.7  Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
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маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки 

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций.  

 

2.2.8.  Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель, образная сущность искусства, художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности, создание живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материал создания и их роль в создании выразительного образа. 
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Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

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

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

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

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

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

пространстве. Сходство и контраст. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий характерных для традиционной 
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культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморт. 

 

2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере. Информация и ее отбор. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.10. Физическая культура  
Знания по физической культуре Физическая культура. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и 

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы 

физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. Упражнения без предметов (для различных групп 

мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие 

мячи). Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения в поднимании и переноске 

грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, 

обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лѐгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из разных исходных положений; 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 и горизонтальную цель и на дальность.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  На материале гимнастики: игровые 
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задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

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

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

спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: стойка 

баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У 

медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», 

«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; 

«Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». Адаптивная физическая 

реабилитация.  

Общеразвивающие упражнения  
На материале гимнастики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной 

руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба 

на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы. 

На материале лѐгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 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) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе. Бег на 100 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 
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прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность 

способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после.   

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания НОО для 

обучающихся с ОВЗ  
Пояснительная записка 
Начальная школа – важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность 

ребенка к уважению и пониманию других людей. 

В младшем школьном возрасте происходит активное накопление нравственного 

опыта, и обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с 

нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое 

духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания является одной из ключевых проблем 

современного общества. Общий системный кризис в России способствовал глубокому 

духовно-нравственному кризису общества, который привѐл к дефициту социального 

оптимизма, любви, милосердия. Тема нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями чрезвычайно актуальна. Определение процесса 

воспитания очень многогранно, сам процесс очень сложен даже тогда, когда речь идет о 

здоровых детях. Разумеется, что он оказывается особенно сложным, когда 

воспитываются дети с отклонениями в развитии, а такие дети в нашей школе, городе, 

области, стране есть. Воспитание необычных детей требует применения особых 

технологий, методов в работе педагога. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) – это комплексная 

программа, направленная на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие обучающихся с ОВЗ на основе их приобщения к базовым ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляющих образовательную деятельность на воспитание 

ребѐнка в духе любви к Родине уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Основные понятия: 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Программа духовно-нравственного развития направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
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внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на 

ступениначального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования определены на основе национального 

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом: 

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию; 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

- формирование патриотизма 

и гражданской солидарности; 

- формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей 

народов России; 

- развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

- формирование у 

обучающегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим; 

- формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

- знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи 
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- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении 

результата 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Портрет выпускника 4 класса – гражданина России: 

 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и 

своих. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение, принимающий решения с учѐтом позиций всех 

участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные принципы программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление бы похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка, похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми.Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. 

Принцип полисубъективности воспитания. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной   организации   воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся с ОВЗ 

начальных классов 

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные 

направления: 
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Направления Базовые нравственные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободами 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение   

Отечеству; правовое   государство;  гражданское  общество;  

закон  и  

правопорядок;поликультурныймир;свободаличнаяинационал

ьная;доверие к людям,   институтам государства и 

гражданского общества 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный  выбор; жизнь и смысл  жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение  

к  родителям;  уважение  достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь,   мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и    вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной   культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

уважение  к  труду;  творчество  и  созидание; стремление к 

познанию  и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

уважение   родителей;   забота   о   старших   и младших;  

здоровье  физическое  и  стремление  к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

родная  земля; заповедная  природа;  планета Земля; 

экологическое сознание 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений  об 

эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое 

воспитание) 

красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое 

самовыражение, развитие в творчестве и искусстве 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим 

коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, 

внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно 

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от 

неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в 

учении сильную сторону своей индивидуальности. 
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Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

 спортивно – оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное направление; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Основные  формы  внеурочной  деятельности: экскурсии,  встречи  с  людьми  

разныхпрофессий и национальностей, олимпиады, соревнования, общественно- 

полезные практические занятия. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образовательного 

процесса дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад 

школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной 

формой приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о   

политическом устройстве 

Российского государства,  

его  институтах,  их роли  в  

жизни  общества,  о  его 

важнейших законах; 

представления о символах 

государства   —   Флаге, 

Гербе России 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(получение 

первоначальных 

представлений 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой: Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации 

Изучение плакатов, 

картинок, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения 

предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. Участие в 

конкурсах по данному 

направлению 

Представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях  

участия  граждан  в 

общественном управлении; 

элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина   России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; стремление 

активно участвовать в делах 

класса,   школы,   семьи,   

своего города 

Познавательная, 

(знакомство с  

деятельностью 

общественных 

организаций  

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими, 

организациями  

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

Познавательная, 

практическая(получениепе

В процессе бесед, 

народных игр, организации 
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государственному, языку 

межнационального общения 

рвоначальногоопытамежку

льтурнойкоммуникации с 

детьми и представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и  образа жизни) 

и проведения национально-

культурных праздников 

Начальные представления о 

народах России, об их  

общей исторической  судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны 

Представления о 

национальных героях  и 

важнейших  событиях 

истории России и еѐ народов 

Познавательная, 

практическая, 

творческая(знакомство с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, фольклором, 

особенностями быта 

народов России, 

Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина) 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра  кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта  Российской  

Федерации, края   

(населѐнного   пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(знакомство с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников) 

В процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящѐнных 

государственным 

праздникам  

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление  с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма 

Уважение к защитникам 

Родины 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков  из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении  игр  военно-патриотического  содержания, 

конкурсов   и   спортивных   соревнований,   сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ВОв и 

труда, военнослужащими 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 
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обязанностей 

 

Участие в общешкольных традиционных делах и мероприятиях гражданско-

патриотической направленности: 

 -тематические классные часы «Гимн, герб, флаг России»;  

 -участие в конкурсе «На лучшее знание символики России»;  

 - линейка-награждение - одарѐнных детей;  

 -КТД «Зарница», «Салют, Победа!»;  

 -Вечер встречи выпускников;  

 -тематические классные часы «Все профессии хороши!»;  

 -фестиваль «Народы Кавказа. От старины до современности»,  

 -тематические классные часы, выпуск общешкольных газет «12 апреля - день 

космонавтики.  

Планируемые результаты:  

 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;  

 представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества 

национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; -знания о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения 

Классный час «Правила 

поведения в школе», «Как 

надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?». 

Диспуты «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных  классов,  

школьный библиотекарь 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

животным, забота о 

природе 

Акция  «Прилетите птицы» 

(строим домик для 

пернатых), акция 

«Милосердие», акция  

«Вахта памяти», акция 

«Земля-планета людей» 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

Расширение  опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье 

Праздники вместе с 

родителями. Конкурс 

творческих  работ:  

«История и традиции моего

 города»,«История  и  

традиции  моей семьи» 

Классные руководители, 

Работники культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

Заочные путешествия 

«Традиции народов 

Классные руководители, 

учителя образовательной 
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отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов 

России», посещения музеев. области «Искусство», 

Преподаватели курсов 

внеурочной деятельности 

Ознакомление пожеланию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций 

Экскурсия по городу, 

историческим и памятным 

местам 

Классные руководители, 

совместно с родителями 

 

Участие в общешкольных традиционных делах и мероприятиях:  

-цикл тематических классных часов «Азбука нравственности»,  

-тематические беседы «Друг в беде не бросит!»,  

-проведение совместных мероприятий с родителями,  

-тематические классные часы «Мама- слово дорогое»,  

-праздничные мероприятии к 8 марта, 23 февраля. 

Планируемые результаты: 

 - ценностное отношение к школе, городу, народу, России, 

-к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы;  

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства;  

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  

умение преодолевать конфликты в общении;  

-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

-выработка волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; уважение к 

труду и творчеств у 

старших и сверстников; 

ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества 

Профориентационная, 

трудовая, познавательная 

(экскурсии на классные 

часы(знакомство о 

профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных») 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по 

городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация«Труд моих 

родных» 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

проектов; умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

 

 

Трудовая, практическая 

(участие в КТД, для 

приобретения опыта 

уважительного и 

творческого отношения к  

труду; в подготовках 

тематических классных 

часов, уборках классных 

кабинетов) 

В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых ситуаций 

по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы на лучшую 

тетрадь, на лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на 

лучшую поделку из 

природного материала, 

оригами, аппликация. 

Изготовление подарков 

 

 

Отрицательное 

отношение 

Познавательная, 

практическая(приобретение  

Деятельность 

школьников на 
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к лени и небрежности в 

труде и учѐбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

умений и навыков 

самообслуживания в школе 

и дома; 

участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни) 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время 

 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

-тематические классные часы «Все профессии хороши!»,  

-встречи с людьми разных профессий,  

-цикл тематических классных часов «Учись учиться», «Мой режим дня» 

Планируемые результаты 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

-понимание нравственных основ образования; 

-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

синформацией из разных источников;  

-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексныхучебно-исследовательских проектов; 

-умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах;  

-нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

Элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

Познавательная, 

практическая 

(приобретение познаний о 

здоровье,здоровом образе 

жизни,возможностях 

человеческогоорганизма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 

участие в беседах о 

значении 

В ходе уроков 

физической культуры и 

других учебных 

дисциплин (например, в 

курсе «Окружающий мир» 

разделы:«Здоровье и 

безопасность», 

«Путешествия», 

«Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность»), 
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нравственного 

(душевного), социально- 

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и 

творчества; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

практическое освоение 

методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты 

и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и 

отдыха; получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоравливающим влиянием 

природных факторов 

(солнца, 

чистого воздуха, чистой 

воды), экологически 

грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья  физического, 

нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой) 

беседы, просмотр 

учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, в 

спортивных секциях 

школы, при подготовке и 

проведении подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований, через 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного 

социума. В ходе бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 
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занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли 

человека в природе 

Познавательная, 

практическая 

(усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой) 

Беседы, классные часы, 

уроки (в ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий  мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности: бесед, 

просмотра учебных 

фильмов «Мой край», 

«Растения нашей 

местности») 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни 

Познавательная, 

практическая (получение 

первоначального опыта 

эмоционально – 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе) 

В ходе экскурсий, 

прогулок, туристических 

походов и путешествий 

породному краю 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты – уборка 

территории школы, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка пришкольной территорий от 

мусора и т. д.), в деятельности школьных экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и животным 

Познавательная, 

практическая(усвоение в 

семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

Расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности (проект 

«Комфорт и уют пусть на 

улице у нас живут»)по 

месту жительства 

 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

-тематические классные часы «ЭКОлогия и я», «О вредных привычках», 

-уборки в классе, 

-дежурство в классах, 

-спортивные соревнования ( «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весѐлые старты»), 

 -акция по правилам дорожного движения, 

-тематический классный час «Посвящение в пешеходы»,  

-участие в районом конкурсе «Безопасное колесо». 

Планируемые результаты: 
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-ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству  окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни,взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды;                                                                                                                                    

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

-экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

-знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми;  

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;                                                                                                                                                           

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков идругих психоактивных веществ (ПАВ). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Основное 

содержание 
Виды деятельности 

Формы организации 

занятий 

Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; интерес к  

чтению, роизведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

Познавательная, развитие 

творческих способностей, 

практическая  (получение 

элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях  

культуры  России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими  идеалами,  

традициями; художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами) 

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках.   

Классный час 

«Художественные  ценности 

России  и  малой  родины». 

Знакомство  с понятием 

«Ландшафтный  дизайн»  на 

примере  оформления  двора 

у  дома,  школьного  двора. 

Представление творческих 

работ по мотивам семейных 

экскурсий:  «Осень  –  очей 

очарованье», «В   царстве 
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опрятному внешнему 

виду   

Морозко», «Природа 

просыпается» 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем  мире,   природе  

родного края, в том, что 

окружает обучающихся 

в пространстве школы и дома, 

сельском ландшафте,  в  

природе  в  разное  время 

суток  и  года,  в  различную  

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами,   участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных  

фильмов  о  природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности,  

умения  выражать  себя  в 

доступных видах и формах 

художественного   творчества,   

участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении выставок   

семейного художественного 

творчества, творческих 

вечеров, получение 

элементарных представлений 

о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного  состояния 

человека;   участие   в   

художественном оформлении 

помещений 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение театрализованных  

народных праздников, 

экскурсия «Красота родного 

края», Конкурс рисунков, на 

классных часах, в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх , 

различать добро и   зло, 

отличать красивое от 

безобразного,   плохое   от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного  

 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к прекрасному; 

-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

-интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации эстетических ценностей 

в пространстве школы и семьи;  

-ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; 

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

-уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства;  

-выработка волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимы ецели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по 

местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: -развитие у родителей 

способности оказывать поддержку; -развитие конструктивных способов 

взаимодействия; 

-поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

-увеличение взаимной открытости; 

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Взаимодействие школы и семьи по направлениям 

Направление Виды деятельности 

1.Воспитаниегражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) 

ветераны войны и труда; 

 привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 
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 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий и поездок; 

2. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские 

собрания; 

 участие родителей в работе управляющего 

совета школы; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 участие родителей в тематических беседах, 

классных часах; 

 участие родителей в субботниках по 

благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – 

людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом 

4. Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские 

собрания; 

 участие родителей в работе управляющего 

совета школы; 

 организация субботников по благоустройству 

территории; 

 организация и проведение совместных 

праздников, экскурсионных походов 

5. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 родительские собрания по профилактике 

употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы об информационной безопасности и 

духовном здоровье детей; 

 укреплении детско-родительских отношений, 

создании безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

 беседы о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; 

 беседы по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по 

актуальным вопросам; 

 совместные праздники для детей и родителей 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

тематические классные родительские 

собрания; 
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 совместные проекты с родителями; 

 привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, 

музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении 

классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

-Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

-Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции 

является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

-Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей.  

-Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

-Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах 

(особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, 

особенности характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).  

-Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями. 

-Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

-Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

-Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

-Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, 

они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

-Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

 

 Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 
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Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в 

обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 

поступков, в появлении внутреннего контроля совести, а самого себя как носителя 

нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Критериями качества воспитательной работы выступают следующие 

параметры: 

 -развитие качеств личности (усвоение школьниками знаний о нормах и 

традициях поведения человека  как гражданина  своего  Отечества, развитие  

ценностных  отношений  к своему Отечеству, приобретение опыта действий, 

направленных на пользу своему Отечеству, опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. Усвоение школьниками знаний о нормах 

поведения человека на природе, развитие ценностных отношений к природе, 

приобретение опыта природоохранных действий. Усвоение школьниками 

знаний о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях 

самореализации человека, развитие ценностных отношений к собственному 

внутреннему миру, приобретение опыта самопознания  и  самореализации.  

Усвоение  школьниками  знаний  о  нормах  и  традициях ведения здорового 

образа жизни, развитие ценностных отношений школьников к здоровью, 

приобретение опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о своем 

здоровье и о здоровье других людей);    

 уровень  учебной  мотивации  у  учеников  класса  (постоянный рост   

качества знаний, эффективность  работы со слабоуспевающими школьниками, 

активность участия учеников класса  во  внеурочной  учебной  работе:  

факультативах,  учебных  кружках, в научно-исследовательской работе, 

учебных  экскурсиях,  предметных олимпиадах, конкурсах, вечерах, в 

интеллектуальных марафонах и т.д.);    

 уровень организации классного коллектива как в учебной, так и во 

внеучебной работе (дисциплина, порядок, чѐткая организация 

самообслуживания, обязательность выполнения заданий школьного 

коллектива и органов  ученического самоуправления); 

 разносторонняя и интересная для учеников внеурочная жизнь класса: походы, 

экскурсии, культпоходы, тематические классные часы, вечера,  встречи, КВН, 

театральные постановки и т.д.); 

 постоянный  рост уровня  воспитанности учащихся,  определяемый  умением  

классного руководителя  изучить  уровень  воспитанности  школьника  и 

организовать  педагогическое руководство его  самовоспитанием и 

самообразованием; 

 уровень развития классного коллектива (сплочѐнность: поддержка друг друга, 

заинтересованность в делах класса, дружеские взаимоотношения, желание 

вместе развлекаться, общаться в свободное время, его организованность; 

развитость общественного мнения, характер связей в коллективе; активность 

и инициатива при участии в делах класса и в делах школьного коллектива; 

воспитательное влияние коллектива на его членов); степень развития 

сотрудничества класса с классным руководителем (уровень взаимного 

доверия, степень включѐнности классного руководителя в дела класса, 

наличие актива и взаимодействия актива и классного руководителя, взаимное 

развитие инициативы и творчества);  

 контакты с семьями учащихся, активность участия родителей в 
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воспитательном процессе; 

 глубина и серьѐзность работы с учащимися «группы риска», оказание им 

педагогической поддержки на основе сугубо индивидуального подхода к 

каждому из них;  

 комфортность и защищѐнность каждого воспитанника в классе и в школе; 

 освоение знаний об обеспечении личной безопасности человека в 

повседневной жизни (при пожаре, у водоѐмов), знание правил дорожного 

движения, правилах поведения при угрозе террористического акта; о здоровье 

и здоровом образе жизни; о первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 

военной службе, о воинской обязанности и воинском учѐте, об обязанностях 

граждан по защите государства, о правовых основах военной службы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Компоненты 

мониторинга 

Совокупность 

показателей 

Диагностический 

инструментарий 
Исполнитель 

Оценка качества 

результатов 

воспитания 

Личностный рост 

школьников в 

контексте базовых 

общественных 

ценностей 

Оценка качества 

результатов 

воспитания 

(П.В.Степанов) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Изучение 

социализированности 

и личности учащегося 

Уровень социальной 

адаптированности 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Социализированность 

личности учащегося 

(М. И. Рожков) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

заместитель 

директора по 

ВР 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в 

коллективе. 

Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной 

деятельности 

Социометрия. Анкета 

учащегося «Ты и 

твой класс»  

(А.А.Андреев, 

Е.Н.Степанов) 

Методика «Мы- 

коллектив? Мы  - 

коллектив… Мы  - 

коллектив!» 

(Степанов Е.Н.). 

Методика «Какой у 

нас коллектив» 

(А.Н.Лутошкин) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности 

Школьный тест 

умственного 

развития. 

Cтатистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка. Тест «Твоя 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 
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информационная 

культура». ДРК 

«Мотивация 

деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий для 

еѐ развития». ДРК 

«Состояние 

формирования 

общеучебных 

умений, навыков у 

учащихся». 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

Нравственного 

потенциала личности 

учащегося 

Нравственная 

направленность 

личности, 

сформированность 

отношений ученика к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду 

ДРК «Определение 

Уровня воспитанности 

учащихся».  Тест 

«Каков я на самом деле?». 

Тест «Настоящий друг». 

Методики: 

«Магазин», «Цветик- 

семицветик» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личностивыпускника 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

Коммуникативной 

культуры учащихся. 

Знание этикета 

поведения 

Тест «Моя 

объективность».Тест 

«Люди или дело».Тест 

«Каков я в общении». 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

выпускника школы 

Развитость чувства 

прекрасного 

Сформированность 

других эстетических 

чувств 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сформированность 

физического 

потенциала ученика 

Состояние здоровья 

выпускника школы, 

развитость 

физических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

ДРК «Здоровье 

учеников в режиме дня 

школы». 

ДРК «Нормализация 

учебной нагрузки 

ученика» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей, 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в школе 

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

ДРК «Создание 

комфортных условий 

в школе». 

Анкета «Ты и твоя 

школа» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной еальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

 государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему 

 поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
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наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; − опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Планируемые результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
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здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

 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 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей 

 

Портрет  выпускника с ОВЗ начальной школы 

1 класса  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить  отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

 имеет  представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, 

 развиты двигательные и моторные навыки; 

 знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда 

 владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 владеет разнообразными формами и средствами планирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

 выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  правила 
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личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в 

разные времена года; 

 выполняет  правила  безопасного  поведения  на  улице,  в  быту,  при 

контактах с людьми; 

 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

 владеет словесно-логической памятью; 

3 класса  обладает   устойчивостью   внимания,   умеет   распределять   и 

переключать свое внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

 умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных 

отношений; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

имеет прочные  культурно-гигиенические  навыки,  умеет  оказывать  

первую медицинскую помощь; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 

знает правила дорожного движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса  владеет   произвольным   вниманием,   умеет   организовывать   и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

 имеет первоначально отработанную произвольную память; 

 коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим  ценностям;  честен,  принципиален,  умеет  

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

 ведет  здоровый  образ  жизни,  осознанно  относится  к  здоровью  и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи; 

 способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  сознательно  и 

ответственно   относиться   к   личной   безопасности   и   

безопасности окружающих; 

 способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению   

своим поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию,   мотивирован на   достижение   успеха,   на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

 он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее   и   будущее   отечества,   приверженный   

общечеловеческим духовным идеалам; 

 обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Система специального (коррекционного) образования сохраняет проблемы и 

противоречия. Особого внимания требует ситуация, связанная с успешной 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Существующие проблемы коррекционного образования требуют комплексного 

решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого 

метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые 

подходы к решению имеющихся проблем. 

Следуя концепции здоровьесберегающего образования, педагоги школы включает в 

план работы следующие направления деятельности: 

1. здоровьесберегающее обучение; 

2. соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

3. активизация физической деятельности; 

4. пропаганда здорового образа жизни. 

Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях школы 

является: 

1. Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания проведения 

любых занятий. 

2. Рациональное использование всех сенсорных каналов сбора внешней информации, 

у присутствующих на занятиях детей, для повышения эффективности качества всего 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Обязательное ритмичное чередование на уроках, физических и интеллектуальных 

нагрузок на ребенка, в течение всего времени. 

4. Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых 

доминирует коллективное или самостоятельное творчество детей, в рамках выполнения 

выбранных на занятиях учебных общеобразовательных тем,   взаимодействия детей с 

искусством, конкретным бытовым трудом. 

6. Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся 

занятия с детьми, комфортных условий для их деятельности. 

 

Деятельность педагогов и медицинского персонала в направлении укрепления 

здоровья обучающихся следует считать оздоровительно-образовательной работой, 

которая является комплексом оздоровительных мер гигиенической, лечебно-

профилактической, физкультурной, психолого-педагогической, природно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности в сочетании с 

образованием детей по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Вопросам, 

позволяющим понять значимость оздоровительных мероприятий, особенности их 

использования в личном оздоровлении и формировании осознанного отношения к 

своему здоровью. 

     Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребѐнок ходит 

учиться. Это ещѐ и особый мир детства, в котором ребѐнок проживает значительную 

часть своей жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные 

решения, выражает свои чувства, формирует своѐ мнение, отношение к кому–либо или 

чему–либо. 

Целью программы является успешная социализация детей о ОВЗ на основе 

формирования сознательной потребности участников образовательного процесса в 

здоровом образе жизни. 

Задачами Программы являются:  

 Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе. 

 Реализация здоровьесберегающих  технологий.  

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья 
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является систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность 

школы по следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса с точки зрения сохранения и 

совершенствования психофизиологической и социально-личностной 

жизнеспособности учащихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 

 организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее 

эффективности: 

 Оснащение Учреждения здоровьесберегающим оборудованием (в том числе 

учебными комплексами коррекционного и дидактического оборудования):  

 Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: 

 Повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса по 

формированию здорового образа жизни и создание системы мониторинга: 

 сформированность активной позиции здорового образа жизни всех субъектов 

образовательного процесса; 

 наличие действующей системы мониторинга, как комплексного механизма 

достижения цели и решения задач программы; 

 создание модели по содействию укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

 создание методических сборников по внедрению в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий в школе: 

-образовательных, 

-медицинских, 

-технологии административной работы в школе, 

-технологии семейного воспитания. 

Основные принципы Программы. 

Принцип  психологической комфортности. Он предполагает снятие, по возможности, 

всех стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание в школе и на 

уроке атмосферы, расковывающей детей. Реализация принципа психологической 

комфортности позволит учителям не только укрепить эмоциональное состояние своих 

воспитанников, но и повысить их работоспособность и творческую активность.  

Принцип системности. Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только 

при объединении усилий школы, родителей, социума. 

Принцип деятельностного  подхода. Культура в области здоровья и здорового образа 

жизни осваивается детьми в процессе совместной деятельности со взрослыми. 

Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов. Главное правило, которого следует придерживаться всем 

работникам школы: «Сделай так, чтобы ребенку стало полезно находиться в школе, 

чтобы он совершенствовался и физически, и духовно». 

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья ребенка являются (в 

порядке убывания значимости): 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 интенсификация учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и индивидуальным 

функциональным возможностям ребенка; 

 отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и образование; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 
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 отсутствие комплексной и системной работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни как социокультурных феноменов с учетом 

возрастных и личностных особенностей учащихся; 

 малоэффективная служба школьной медицины; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья школьников; 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 малоэффективная система физического воспитания школьников. 

 

Структура  работы  по  формированию  культуры здорового  и безопасного  

образа  жизни 

 Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни  состоит  из пяти взаимосвязанных блоков: 

Блок Содержание  

1. Здоровьесберегающая 

инфраструктура. 

 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещения школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в 

том числе и завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, музыкально-физкультурного 

зала, спортплощадки, футбольного поля необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов. 

2. Рациональная 

организация учебной и 

неурочной  деятельности 

обучающихся. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным особенностям; 

 введение инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения; 

 индивидуализация обучения; работа по индивидуальным 

программам обучения. 

3.Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 внедрение в систему работы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 
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 проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, классных часов; 

 занятия в кружках и секциях; 

 факультативные занятия 

5. Просветительская 

работа с родителями. 
 лекции, семинары, консультации, индивидуальные 

беседы и т.д.; 

 приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы учителей и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

поездок и экскурсий, занятий по профилактике вредных 

привычек, классных часов о здоровом образе жизни и т.п. 

 

Ожидаемые результаты: 

 широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс; 

 укрепление здоровья, повышение активности умственного труда 

обучающихся; 

 снижение численности детей, страдающих социально значимыми 

заболеваниями; 

 снижение детской заболеваемости; 

 уменьшение общей заболеваемости; 

 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения.  

Программа должна обеспечить:  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний о негативных факторах риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания, стрессовые ситуации 

при взаимодействии с окружающими людьми); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 

Программа реализуется по направлениям: 

Направление Деятельность  

Образовательно-

воспитательная 

деятельность 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего 

мышления на основе знаний о человеческом организме, о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к 

здоровью окружающего сообщества путем соблюдения 

гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор 
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поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности 

поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и модным тенденциям. 

Организация 

образовательного 

процесса и 

педагогическая 

деятельность 

 осуществление образовательной деятельности на основе 

ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни 

всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье; 

 создание системы преемственности знаний и опыта 

обучающихся на каждой ступени образования по программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Административно-

управленческая  

деятельность 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной 

базы и кадрового обеспечения для реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 организация административного контроля над соблюдением 

требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению 

ухудшений санитарно-гигиенических условий в об-

разовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных 

ресурсов для развития материальной базы образовательного 

учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий 

и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

 организация повышения квалификации и просвещения 

педагогических кадров по вопросам здоровьесберегающего 

сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Просветительско-

воспитательная 

деятельность 

предусматривает 

Приобретение обучающимися: 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в 

окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, 

включая влияние неблагоприятных природно-экологических и 

социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, 

социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму 

жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-

эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в 

экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и 
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укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических 

и психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях 

их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического 

состояния и способов самокоррекции; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни 

через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу 

человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от 

действий и поступков, опасных для собственного и 

общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных 

поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, 

соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 

питания, правил использования информационно-

развлекательных технических средств). 

 

      В результате выполнения программы в школе будет обеспечено: 

–внедрение модели, обеспечивающей успешную социализацию детей с ОВЗ, детей-

инвалидов.  

–оснащение учреждения здоровьеразвивающими учебно-методическими пособиями 

и оборудованием;  

–повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса по вопросам здоровьесбережения; 

–повышение уровня социализации детей с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В 2021-2022 учебном году в начальной школе обучается по адаптированным 

программам 1 обучающийся: 

Параллель Категории детей с ОВЗ ОП Количество 

обучающихся 

2 класс ЗПР АООП НОО 7.2. 1 

 

3.1. Учебный план 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

 Продолжительность урока не более 40 минут. 

 Период обучения – 4четверти, продолжительность учебного года – 34 

учебных недель. 

 При наличии рекомендаций ПМПК режим учебных занятий может быть более 

щадящим (длительность учебной недели, учебного года). 

Организация учебного процесса направлена на охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Коррекционные занятия с детьми проводятся учителями-предметниками. 

 

3.2. Организационно - педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы. 
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Организационные условия. Формы организации учебного процесса: групповые, 

индивидуальные занятия. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья осваивается в очной форме 

обучения. 

Школа на основании заключения о наличии заболевания, входящего в перечень, 

утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, справки об инвалидности ребенка.  

Заключение ПМПК, письменное заявление родителей (законных представителей) на 

имя директора школы, др. документов осуществляет обучение детей данной категории 

по индивидуальным программам по отдельным предметам. 

Обучение по адаптированным программам имеет коррекционно-развивающий 

характер. Коррекционные моменты на занятиях дополняют коррекционно-

развивающую работу. Они направлены на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных учеников. Эти занятия 

способствуют более успешному продвижению в общем развитии, коррекции 

недостатков психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала 

каждого ученика. Для реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

используются следующие технологии: 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 проектные методы обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология учебного исследования; 

 технология развивающего обучения. 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ №33, реализующая АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Все 

работники имеют, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности, прошли курсовую подготовку по обучению детей с ОВЗ и непрерывно 

повышают свое педагогическое мастерство через внутришкольную систему повышения 

квалификации (педсоветы, методические семинары, вебинары) и самообразование. 

В штат специалистов, реализующей АООП НОО обучающихся с ОВЗ входит: 

учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель английского языка, 

учитель родного языка, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Психолого- педагогическое сопровождение. 
В школе работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. В школе 

функционирует психолого- педагогический консилиум. Деятельность ППк 

осуществляется согласно Положению о психолого- педагогическом консилиуме МБОУ 

СОШ №33 г.о.Нальчик. 

Психолого- педагогическая диагностика: 

 Социальная – посещение семьи детей с ОВЗ - классный руководитель, 

социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних (сотрудник 

полиции); 

 Педагогическая: 

 - мониторинг сформированности ЗУН учащихся через систему контрольных 

работ;  
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-анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся (педагогический 

совет, совещания при директоре, заседания методических объединений); 

- тестирование уровня воспитанности обучающихся. 

 Психологическая – индивидуально по инициативе учителя и письменного 

согласия родителей обучающегося; 

Формы текущей и промежуточной аттестации. 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2 – 4-х классов. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов 

обучения. Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4-х классов 

оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам триместров и учебному году. 

Основные виды контроля в урочной деятельности: 

-вводный контроль, имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года; 

-текущий, осуществляется поурочно; 

-тематический контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела; 

-промежуточный контроль осуществляется по итогам триместра, года. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале 

и учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля. 

Материально-технические условия. Материально-техническое обеспечение 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ отвечает общим и особым 

образовательным потребностям. 

В МБОУ СОШ №33 занятия проводятся в классных комнатах начального корпуса, 

специально оборудованных помещениях для проведения занятий с педагогом- 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами. 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования, заключения ПМПк и 

др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ №33» 

Для профилактики переутомления обучающихся с ОВЗ в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №33» г.о. Нальчик на 

2021-2022 учебный год. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) удовлетворяют особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся:  

 компьютеры с колонками и выходом в Internet,  

 принтер,  

 сканер,  

 мультимедийные проекторы с экранами,  

 интерактивные доски,  

 коммуникационные каналы,  

 программные продукты,  

 средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  

 музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями,  

 аудиокнигами и др. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания 

и обучения детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, материалов 

конференций и др.). 

Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.4. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 

программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

Контроль реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ основывается на системе 

управления  и ВШК и исходит из необходимости осуществления научно-

педагогического поиска в выбранном направлении, корректировки программы 

обучения, воспитания и развития, осуществления методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебного плана 

для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 33» г.о.Нальчик, НОО ( 2021-2022 учебный год) 

См. приложение 2 

 


