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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обучающихся с 

ТНР) МБОУ «Средняя школа №1» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598, 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1023 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа НОО ТНР является учебно-

методической документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ТНР, получающих 

начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной 

программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 

образования, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с ТНР на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Содержание и планируемые результаты АООП НОО для обучающихся с ТНР должны 

быть не ниже содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах ФАОП  

НОО для обучающихся с ТНР. 

 Учебно-методическая документация разработана на следующие варианты АООП 

НОО для обучающихся с ТНР: 

АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ТНР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ТНР, получение образования вне зависимости от выраженности 

ТНР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на 
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основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с  учетом ИПРА (при наличии). 

Составление программы происходило с учетом следующих требований:  

- особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого недоразвития, 

структуры дефекта и степени его тяжести; 

- особенностей социально-экономического развития региона, специфики 

географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории края; конкретного местоположения образовательной организации, формы обучения 

(инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием или в условиях 

специального коррекционного класса или школы); 

- статуса обучающихся с ТНР младшего школьного возраста, его типологические 

психологические особенности и возможности, специфики недоразвития психических 

функций, что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося; 

 - при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для 

ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

 - учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация 

курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

 - обеспечение выполнения гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации обучения. С учётом современной 

действительности в образовательной программе должны быть прописаны требования к 

обучению в дистанционном режиме. 

 

1.2. Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
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учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 - существенное повышение мотивации и интереса к учению; приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных  уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО ОВЗ 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Цели реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО ОВЗ; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; формирование у обучающихся 

с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физическое), 

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации АООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

В АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) определяются основные механизмы 

её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива Школы, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся:  

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-

развивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны).  

- привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

 

2.1.2. Общая характеристика 

 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1) является стратегическим документом Школы, 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, 

условиям реализации и результатам освоения. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

 

2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием  

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 



7 
 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют  

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной  речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 
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У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный 

ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

 

2.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и  технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.1) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.1) соответствуют 
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современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО ОВЗ 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

2.2.1. Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Школы и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

2.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые      

обеспечивают      успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для

 сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту,  делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями

 обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно- телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение  как одно из коммуникативных универсальных учебных

 действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

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

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 
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ошибок). 

 

2.2.3. Предметные результаты 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Русскйи язык. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы, антонимы;  

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 

предложения с однородными членами; составлять 

- предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», 

на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а   

также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 
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форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 -правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным 

текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение и использовать изученные понятия;  

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Литературное чтение. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

- стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации

 текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
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- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные  связи событий, 

явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Иностранный  (английский)  язык: 

Коммуникативные умения. Говорение: 

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

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

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

стороны каждого собеседника); 

- вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

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

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания - не 

менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 
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- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 

фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

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

Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

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

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

- писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи: 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

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

Лексическая сторона речи: 

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

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

в предшествующие годы обучения; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

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

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

по; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
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прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, bad 

- worse - (the) worst); 

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

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

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

о некоторых литературных персонажей; 

- иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой  тематики. 

Математика.  К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число 

большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно), деление с остатком - 

письменно (в пределах 1000); 

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

2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин при решении задач (длина, 

масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

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

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 

- различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
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фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное 

решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

Окружающий мир. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей веками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

-  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 

последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 



18 
 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Программы по ОРКСЭ. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Основы православной культуры». 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 
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- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России»: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях;  

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 

примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 
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- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики»: 

- выражать    своими    словами    первоначальное    понимание    сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
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российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Изобразительное искусство. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать 

опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского  
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народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм     Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
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Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или 

романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на   

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям  

мира. 

Музыка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку,  

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

- имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением 
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относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Модуль №1 «Народная музыка России»:  

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:   духовые, ударные, 

струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль №2 «Классическая музыка»:  

- различать  на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»:  

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей 

Модуль № 4 «Музыка народов мира»:  

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 
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Модуль я №5 «Духовная музыка»: о 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»:  

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»: 

- различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»:  

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,  

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; ориентироваться в 

нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком. 

Технология. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; на основе анализа  задания  самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую  

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 
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способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции   изделия: на   достраивание,  придание   новых свойств   конструкции в связи 

с изменением функционального назначения изделия;  на основе усвоенных правил дизайна 

решать простейшие художественно- конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

Физическая культура. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

- называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

- формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

- характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания   и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

- давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; знать строевые 

команды; 

- знать и применять методику определения результатов развития физических качеств 

и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

- определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

- различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических  

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). Способы физкультурной деятельности: 

- составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

- измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно скоростные способности); 

- объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

- общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

- моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 
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эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; составлять, 

организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

- моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; осваивать универсальные умения по 

контролю за величиной физической нагрузки 

- при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

- осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

- принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

- осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

- проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении  специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

- различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

- осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

- описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

- соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

- демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

- демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

- осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); осваивать 

технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

- моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

- осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

- осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

- осваивать технические действия из спортивных игр. 

2.2.4. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
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обучающихся с ТНР в различных средах; преодоление нарушений устной речи, преодоление 

и профилактика нарушений чтения. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:  

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

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

- написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;  

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

-  прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

Овладение навыками коммуникации:  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

- прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

Дифференциацию и осмысление картины мира:  

- адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих;  

- способность прогнозировать последствия своих поступков;  

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

- прогресс в  развитии познавательной функции речи; 

Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
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близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте);  

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений;  

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

- овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;  

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 
- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста; 

- использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого  

общения. 

Данные требования конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых  результатов освоения АООП 

НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
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образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО ТНР (вариант 5.1) (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ТНР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с 

учетом структуры и степени выраженности дефекта. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ТНР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных  потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность  оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
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сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценки;    итоговую оценку; промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.   

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся;      итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов;

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения;

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) 

технологий.

 

 

 

Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП НОО 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально- психологических 
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особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

С учетом групп личностных результатов осуществляется оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, ДВ, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки 

познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика»  как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга сформированности 

УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 
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образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса 

учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся 

классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- выбирать источник получения информации; 
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- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно- телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий   

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

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

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как: 

решение задач творческого и поискового характера, проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на учебный 

год). 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

- решение задач творческого и поискового характера, проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности УУД 

и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий, проектной деятельности. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, занятий внеурочной деятельности, программы 

воспитания. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке функциональной грамотности, (читательской и цифровой), сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, проектной 

деятельности. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания 

для формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов 

в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на 

основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует 

характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения результатов 

освоения ООП, в том числе метапредметных.  

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов:  

Направление 

деятельности 
Ответственные 

2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутришкольный 

мониторинг 

«Оценка 
метапредметных 

результатов» 

 

Администрация Диагностическая 

работа по оценке 

читательской 
грамотности 

Диагностическая 

работа по оценке 

функциональной   
грамотности  

Письменная 

работа на 

межпредметной 
основе по оценке 

УУД  

Сроки проведения 

Апрель Апрель Апрель 

 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ является способность к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
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работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период 

(урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, 

рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР полностью соответствует 

аттестации обучающихся 1- 4 классов и осуществляется согласно Положения «Система 

оценки предметных результатов» (Приложение № 1 ООП НОО).  

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР также осуществляется согласно Приложения № 6 ООП НОО, 

регулирующим формы, периодичность, порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 классов школы, 

освоение в школе основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, адаптированных основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня образования (далее – ООП/АООП), в том числе их отдельных частей (по учебным 

периодам, по классам) или всего объема учебных предметов, курсов ООП/АООП, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учеников с ОВЗ 

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 
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индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при необходимости она 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкимисмысловыми 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, картинный план 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 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии.  

Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

Особенности оценивания по учебному предмету «Физическая культура» 

Итоговая аттестация обучающихся с проблемами в состоянии здоровья является 

обязательной и проводится в порядке и форме, не предусмотренной Федеральным законом 

№273-Ф3. 

При организации образовательной деятельности обучающихся, находящихся на 

обучении на дому, в оздоровительных лечебно-профилактических организациях санаторного 

тина, проходящих курс длительного лечения в условиях стационарных, в лечебно-

профилактических, реабилитационных организациях здравоохранения, может быть 

предусмотрена промежуточная аттестация (ст. 28. 68 Федерального закона №273). 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

- Уровень физического развития, физической подготовленности, состояние здоровья, 

анатомо- физиологические и психические особенности каждого    обучающегося; 

- Данные медицинских осмотров и результатов педагогических наблюдений;

- Степень освоения двигательных умений и навыков с учётом индивидуальных 

особенностей: уровень теоретических знаний; качественные изменения в уровне физической 

подготовленности; динамику количественного прироста в физической подготовке; 

активность на уроках, шкалу бонусных баллов за выполнение творческих домашних заданий; 

прилежание и дисциплинированность. 

Факторы, не влияющие на текущую оценку: пропуски занятий по уважительной 

причине (обострение заболевания); поведение обучающегося; непропорциональное 

физическое развитие; состояние здоровья; уровень физической подготовленности. Факторы, 

влияющие на текущую оценку: интерес к занятиям; активность; сознательность: прилежание;

Аттестация обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, состоит из двух 

частей - теоретической и практической. При этом не допускается при разработке содержания 

образования и критериев аттестации для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, заменять практическую деятельность урока (занятия) физической культуры на 

изучение теоретических основ (написание реферата или проекта). Вся деятельность предмета 

«Физическая культура» должна быть представлена в пропорции: 80-90% учебного времени 
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отводится на освоение двигательных умении и навыков; 10-20% - на освоение теоретических 

основ. 

Предметом проверки и оценивания теоретической части являются знания. 

Теоретические знания и сведения проверяются в ходе урока (учебного занятия) по 

примерным вопросам в виде устного опроса или написания реферата по избранной теме в 

рамках содержания изучаемого раздела учебной программы в объеме требовании программы 

для данного класса. 

Содержание практической части позволяет оценивать двигательные умения н навыки 

при соблюдении следующих условии: 

Согласно образовательной программе для учащихся специальной медицинской группы 

разработаны требования к качеству освоения программного материала для каждого класса: 

 - если обучающийся по медицинским показаниям не может их выполнить, то их 

выполнение может быть перенесено на следующий учебный год (например, в рамках 

индивидуального учебного плана);

 - по окончании основного общего и среднего общего образования обучающиеся должны 

выполнить не менее 50% требований, изложенных в программе;

 - минимальное количество посещений учебных занятий должно составить не менее 50% в 

период промежуточной аттестации (триместр, полугодие и т.д.). Выявление степени 

освоения обучающимися физических упражнений осуществляется на основе установленной 

количественной пятибалльной системы. Основным критерием оценки успеваемости при 

этом является факт улучшения изменяемых показателей за определённый период времени.

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

«Б», не имеющие противопоказаний к занятиям ЛФК в обязательном порядке посещают 

занятия ЛФК, организованные в медицинских или других организациях. На основании 

предъявленной справки «О прохождении курса лечебной физической культуры» 

установленного образца, выданной медицинским учреждением, обучающиеся аттестуются в 

ОО по разделу «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания 

рефератов, а также демонстрируют комплексы ЛФК, освоенные с учётом медицинских 

рекомендаций. 

Дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ имеют право предоставлять справки о посещении 

занятий ЛФК, организованных в различных учреждениях образования и медицины.  

 

2.3.2. Особенности оценивания обучающихся с ОВЗ по отдельным предметам 

Нормативы чтения для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) начальных классов  

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 

рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, 

пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 

бучающимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания 

содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. В начале 

очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения  

обучающихся: нарушения темпа речи; нарушение произношения;  заикание; органические и 

функциональные нарушения голоса. 

1 класс - Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыком чтения обучающимся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-

ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 

плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 



39 
 

первоначальными требованиями программы, а именно: обучающиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 класс - Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II  

полугодия. 

Оценка «5»: читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Оценка «4»: понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»:  осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.  

Оценка «2»: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

-  I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со 

скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

3 класс 

Оценка «5»:  правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действ. лиц, описаний природы, т.д. 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка «4»: правильно понимает основное содержание прочитанного; 
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- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 

ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка «3»: смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 40 слов в минуту; 

- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2»:  

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 35 слов в минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 класс 

Оценка «5»: правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту;  

- во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка «4»: правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Оценка «3»: понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 

слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка «2»: 

- не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для   обучающихся с ЗПР 

Классы  Объем диктанта и текста для списывания Объем словарного диктанта 

Четверти  Класс  Кол-во слов 

I II III IV 1 7 - 8 
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2 15 - 

20 

20 - 

25 

25  -

30 
30 - 35     2 

10 - 12 

3      40 - 45 45 -  50 50 - 55 55 - 60 3 12 - 15 

4      60 - 65 65- 70 70 - 75 75 - 80 4 До  20 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и 

изложения носят обучающий характер.Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды  

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 

на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий 

 

Оценивание предметных результатов обучающихся с ЗПР с помощью цифровой 

отметки во 2 - 4 классах. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система. Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
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недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

 

Система проверочных и контрольных измерений в начальной школе 

Русский язык 
Учебная четверть, 

триместр 

Кол-во слов в 

диктанте 

Контрольное 

изложение 

Контрольное 

списывание 

Проверочная 

работа /диктант 

Итоговая 

контрольная 

1 КЛАСС 

I - - - - - 

II - - - - - 

III - - 1 - - 

IV 15-17 - - - 1 

Год 15-17 - 1 - 1 

Итого за  год 15-17 2 

2 класс 

I 20-25 - 1 5 1 

II 25-30 - -  1 

III 30-35 - 1  1 

IV 35-40 - -  1 

Год 35-40 - 2 5 4 

Итого за год 35-40 11 

3 класс 

I 40-45 - 1 6 1 

II 45-50 - -  1 
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Литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 50-55 - 1  1 

IV 55-60 - -  1 

Год 55-60 - 2 6 4 

Итого за год 55-60 12 

4 класс 

I 60-65 - 1 7 1 

II 65-70 - -  1 

III 70-75 1 -  1 

IV 75-80 - 1  1 

Год 75-80 1 2 7 4 

Итого за год 75-80 14 

Учебная 

четверть 

Нормативный объем измерений по 

чтению 

Проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

 Вслух            Про  себя   

1 класс 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV 25-30 10-15 - 1 

Год 25-30 10-15 - 1 

Итого за год 25-30 10-15 0/1 

2 класс 

I - - 4 1 

II - -  1 

III - -  1 

IV 30-45 30-45  1 

Год 30-45 30-45 4 4 

Итого за год 30-45 30-45 4/4 

3 класс 

I - - 4 1 

II - -  1 

III - -  1 

IV 65-70 85-90  1 

Год 65-70 85-90 4 4 

Итого за год 65-70 85-90 4/4  

4 класс 

I - - 4 1 

II - -  1 

III - -  1 

IV 85-90 115-120  1 

Год 85-90 115-120 4 4 

Итого за год 85-90 115-120 4/4 
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2.3.3. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является: сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ТНР в различных 

средах; преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма, достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося 

при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия). 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей  обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы выступает наличие      положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используется все три формы 

мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Основой оценки продвижения обучающегося 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 в повседневной жизни. 

Результаты анализа должны представлены в форме удобных и понятных всем условных 

единицах: 

0 баллов - нет продвижения; 
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1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого- педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с задержкой психического 

развития составлена на основе требований, сформулированных федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом обучающихся с ТНР, с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Задачи: 

- изучить личностные результаты освоения АООП НОО; 

- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов; 

- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов. 

 Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов;  

- индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений  обучающегося; 

- дневник ученика; 

- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) 

умений обучающегося; 

- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый 

проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру оценивания может 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оценки личностных 

результатов используется «Карта исследования индивидуально-личностных качеств и 

социальных (жизненных) умений обучающегося». 

1 балл (низкий уровень) – не сформированы умения и навыки; 

2 балла (уровень ниже среднего) – недостаточно развиты умения и навыки; 

3 балла (средний уровень) – волнообразная динамика развития умений и навыков; 
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4 балла (достаточный уровень) – в достаточной степени развиты умения и навыки. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития социальных (жизненных) умений обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательной деятельности и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социального педагога, фельдшера). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся в 

«Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося». 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 
Требования к личностным результатам Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 
России. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 
природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя   родными   и почему?   Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает   и    с    уважением    относится    к 
Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 
историю и культуру других 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся    

и развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования, во временных 
творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 

деятельности. 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки со своими возможностями. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки 

Формирование эстетических 

потребностей,         ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 
выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), 

в отношениях к людям, к результатам труда. 



47 
 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 
в классе, в школе 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 

ищет пути его равноправного, ненасильственного 
преодоления, 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 
участвует в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего здоровья. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность. 

Овладение социально - бытовыми 

умениями. 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в 

школе, стремится к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям, знакомство с ТБ: 
обращение с электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми. Знакомство с правилами поведения. 

Владение навыками коммуникации.  Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному чтению и 

письму. Овладевает правилами общения, умения активно 
слушать, обратиться с просьбой, проблемой.   

Развивает умения корректно выразить свои чувства, 

отказ недовольство, 

Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 

временно - пространственной 

организации. 

Ученик развивает любознательность, способность 
замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключения 
так, чтобы быть понятыми другими. 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей. 

Ученик учится выделять качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает 

обоснование необходимости   бережного   отношения   
к любой собственности, проявление бережного 

отношение к вещам, предметам труда людей;  своей   и   

чужой собственности; получает познание необходимости 

труда в жизни человека. 
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Критерии и параметры оценки личностных результатов 

Направление «Развитие адекватных представлений о собственных  возможностях и 

ограничениях» 

Адекватные представления о   собственных   возможностях   и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания ребёнка в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения: 

- Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

- Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

- Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения (меня мутит; терпеть 

нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …). 

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

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

области жизнеобеспечения. 

- Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы и др.). 

- Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

- Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 

видно и т. п.). 

- Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

 

Направление «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Сформированность активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

- Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

- Умение   устанавливать    причинно-следственные    зависимости    в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по- разному 

- Уточненные представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней  жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 

- Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). 

Умение ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 
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повседневные школьные дела, брать на себя ответственность. 

- Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Сформированность стремления участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

- Усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление 

их значения и особенностей. 

- Стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности. 

 

Направление «Овладение навыками коммуникации» 

Сформированность знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять самоконтроль за 

произношением в процессе коммуникации. 

- Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои 

намерения, завершить разговор. Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 

- Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. 

- Умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей). 

- Умение пренебречь этими правилами при возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

- Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

- Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 

близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки рассказать 

о событиях своей жизни неизвестных собеседнику 

- Наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

- Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. 

- Освоение культурных форм выражения своих чувств 

- Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении 

- Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних взаимодействий), 

в которых ребенок может применять усвоенные коммуникативные умения и навыки как 

средство достижения цели. 

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Умение прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 
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- Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

др. 

Сформированность целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и природным порядком 

- Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

- Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности (понимать, что  «будет обязательно», «бывает», 

«иногда может быть», «не бывает», «не может быть»). 

- Умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных последствий 

Сформированность внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание условий собственной 

результативности. 

- Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

- Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и 

логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Способность ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт, делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как коммуникация) 

- Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения 

- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Сформированность представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса 

- Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе. 

- Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

- Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
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взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 

- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть  благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников взаимодействия 

 

Система бальной оценки результатов 

Личностные результаты представлены в виде бальной шкалы, где определенному 

баллу соответствует уровень проявления личностных  результатов. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Низкий – 1 балл 

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; для сохранности окружающей предметной и природной среды. 

С трудом умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Не умеет прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

С трудом умеет или не умеет ориентироваться в реалиях природных явлений, 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности. 

С трудом умеет или не умеет прогнозировать последствия воздействия природных 

явлений и избегать нежелательных последствий. 

Не развиты любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Не проявляет активности во взаимодействии с миром, не проявляет умения понимать 

условия собственной результативности. 

С трудом умеет или не умеет осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов. 

С трудом умеет или не умеет осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать причинно- следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной 

жизни. 

Отсутствует накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с 

трудом или не умеет осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

С трудом умеет или не умеет в   понятной   для   окружающих   форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения. 

С трудом умеет или не умеет принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

С трудом умеет или не умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Ниже среднего – 2 балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

С трудом может использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации. 
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С трудом может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

С трудом может ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. 

С трудом может прогнозировать последствия воздействия природных явлений и 

избегать нежелательных последствий. 

Плохо развиты любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Не проявляет активности во взаимодействии с миром, с трудом понимает условия 

собственной результативности. 

С трудом может осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

С трудом осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливает причинно-следственные связи в наблюдаемом 

круге явлений, строит рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливает аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Несущественное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с трудом может осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

С трудом умеет в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения. 

С трудом может принимать и включать в свой личный опыт, жизненный опыт 

других людей. 

С трудом делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Средний уровень – 3 балла 

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

В некоторых ситуациях затрудняется использовать вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Не сразу может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Иногда затрудняется ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. 

Не сразу может прогнозировать последствия воздействия природных явлений и 

избегать нежелательных последствий. 

Проявляет некоторую любознательность, наблюдательность, способность замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Не всегда активен во взаимодействии с миром, не всегда проявляет умение понимать 

условия собственной результативности. 

Не сразу может осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно- следственные связи в наблюдаемом 

круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Недостаточное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, иногда затрудняется осуществлять запись выборочной информации об 
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окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Не всегда сразу умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения. 

В некоторых случаях затрудняется принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Не всегда умеет поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Достаточный уровень – 4 балла 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Легко и быстро умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Достаточно быстро умеет прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Неплохо умеет ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. 

Умеет прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательных последствий. 

В достаточной степени развиты любознательность, наблюдательность, способность 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Проявляет активность во взаимодействии с   миром, проявляет   умение понимать 

условия собственной результативности. 

Достаточно легко и быстро умеет осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов. 

Неплохо умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом 

круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Достаточное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с легко умеет осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Достаточно легко и быстро умеет в понятной для окружающих форме передавать 

свои впечатления, соображения, умозаключения. 

Пытается принимать и включать в свой личный опыт   жизненный   опыт других 

людей. 

Умеет   делиться    своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях 

Низкий – 1 балл  

С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

Требуется много времени или не умеет адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

С трудом умеет преодолевает стеснительность или пассивность при необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Требуется много времени или не может точно описать возникшую проблему, не 

имеет достаточный запас фраз для ее определения. 

Требуется много времени или не может выделять ситуации, когда требуется 
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привлечение родителей, не может объяснить учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Требуется много времени или не может написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

С трудом различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Практически не проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Испытывает трудности или не умеет использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю. 

Ниже среднего – 2 балла 

С трудом различает социальные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

Требуется много времени, чтобы адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

С    трудом преодолевает    стеснительность    или    пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

С трудом может точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас 

фраз для ее определения. 

С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, с 

трудом может объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Требуется много времени, чтобы написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

С трудом различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Проявляет слабое умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Испытывает трудности при использовании помощи взрослого для разрешения 

затруднения, с трудом дает адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю. 

Средний уровень – 3 балла 

Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

В некоторых случаях затрудняется адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

Иногда с трудом преодолевает стеснительность или пассивность при необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Не всегда может точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас 

фраз для ее определения. 

С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, не 

сразу может объяснить учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Испытывает трудности при написании SMS- сообщений, при правильном выборе 

адресата (близкого человека), иногда не может сразу корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

Не всегда различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 
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Иногда испытывает трудности при использовании помощи взрослого для разрешения 

затруднения, не сразу или не всегда дает адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю. 

Достаточный уровень – 4 балла 

Достаточно легко и быстро может различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется. 

Практически всегда может адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

Практически всегда при необходимости может обратиться за помощью в решении 

проблем жизнеобеспечения. 

Может точно описать возникшую проблему, имеет достаточный запас фраз для ее 

определения. 

Достаточно легко и быстро может выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, практически сразу может объяснить учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Не испытывает трудности при написании SMS-сообщений, при правильном выборе 

адресата (близкого человека), практически всегда может сразу корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

Может различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Умеет использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, достаточно 

легко и быстро дает адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Низкий – 1 балл  

Практически не имеет представления об общественных нормах, не 

разграничивает социально-одобряемых и не одобряемых форм поведения в 

обществе. 

Практически отсутствует стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Требуется много времени или не умеет адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

С трудом вступает в контакт или не умеет общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, требуется много времени или не может 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

намерение, просьбу, опасение. 

Требуется много времени или не может овладеть способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. 

С трудом проявляет инициативу или не может корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Не проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Требуется много времени или не может применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия 

Ниже среднего – 2 балла 

Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом или не 
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разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в обществе. 

Практически отсутствует стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

С трудом адекватно использует принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

С трудом вступает в контакт и проявляет слабые умения общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, с трудом может корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 

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

опасение. 

С трудом может овладеть способностью правильно реагировать на похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

С трудом проявляет инициативу, затрудняется корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

С трудом проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

С трудом может применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия. 

Средний уровень – 3 балла 

Имеет недостаточное представление об общественных нормах, затрудняется 

разграничивать социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в обществе. 

Не всегда проявляет достаточное стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Иногда затрудняется адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Не сразу вступает в контакт и иногда проявляет слабые умения общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, в некоторых 

случаях не может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Иногда может испытывать трудности в овладении способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. 

Не всегда сам проявляет инициативу, иногда затрудняется корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Иногда испытывает трудности в проявлении умения не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

В некоторых случаях затрудняется 

Достаточный уровень – 4 балла 

Имеет представление об общественных нормах, правильно разграничивает 

социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в обществе. 

Проявляет стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Достаточно легко и быстро использует принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

Легко и быстро вступает в контакт и проявляет умение общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, может корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Способен правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, 

адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 
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Проявляет инициативу, может корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Достаточно легко может применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия. 

Овладение навыками коммуникации 

Низкий – 1 балл 

Практически не может решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, умение осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации практически отсутствует. 

С трудом вступает в разговор, задает вопрос, формулирует просьбу, выражает свои 

намерения, завершает разговор. 

Не обладает умением слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 

Не может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

Не умеет распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

С трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не осуществляет попыток разделить 

их с близкими: не умеет делиться переживаниями о происходящем в данный момент и 

рассказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Отсутствует успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации не проявляет. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует. 

Ниже среднего – 2 балла 

С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, с трудом может 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

С трудом вступает в разговор, требуется много времени, чтобы задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

С трудом может слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической 

речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 

Не может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

С трудом может распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

С трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявляет недостаточный интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток 

разделить их с близкими не проявляет: с трудом может делиться переживаниями о 
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происходящем в данный момент и рассказывать   о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

Отсутствует успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации не проявляет. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует. 

Средний уровень – 3 балла 

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, иногда затрудняется 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить разговор. 

Может слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

В некоторых случаях затрудняется корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

Может распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток 

разделить их с близкими: иногда затрудняется делиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и рассказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами) 

недостаточный. 

Проявляет стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств на среднем уровне. 

Достаточный уровень – 4 балла 

Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, может осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

Легко вступает в разговор, задает вопрос, может сформулировать просьбу, выразить 

свои намерения, завершить разговор. 

Может слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. 

Может распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявляет интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их с 
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близкими: легко делится переживаниями о происходящем в данный момент и 

рассказывает о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Существует успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремится самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. Осваивает культурные формы выражения 

своих чувств. 

Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Низкий – 1 балл 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

С трудом или не умеет устанавливать причинно-следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. 

Представления об устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 

времени или не умеет включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной жизни. 

Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне (на уроке, 

на перемене, в школьной столовой, на прогулке). 

Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий. 

Практически не умеет включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

брать на себя ответственность. 

Требует много времени или совсем не усваивает и не осмысляет годовой цикл   

семейных и школьных праздников, их значения и особенностей. 

Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение 

праздника, низкая потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности. 

Ниже среднего – 2 балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

С трудом умеет устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Представления об устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 

времени для того, чтобы включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. 

Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне (на уроке, 

на перемене, в школьной столовой, на прогулке). 

Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий. С трудом 

умеет включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. 

С трудом усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их 

значения и особенностей. 

Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение 

праздника, низкая потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности. 

Средний уровень – 3 балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Иногда затрудняется устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях 
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окружающей действительности, находить причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Представления об устройстве домашней жизни на среднем уровне; испытывает 

трудности при включении в разнообразные повседневные дела, в некоторых случаях 

затрудняется принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. Адекватно представляет устройство школьной жизни. 

Освоение установленных норм школьного поведения на среднем уровне (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на прогулке). 

Может ориентироваться в расписании занятий. 

Может включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. 

Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения 

и особенностей. 

Иногда испытывает затруднения при включении в подготовку и проведение 

праздника, потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности на среднем уровне. 

Достаточный уровень – 4 балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находит причину бытового явления и предвидит 

нежелательные последствия. 

Имеет адекватные представления об устройстве домашней жизни; легко включается 

в разнообразные повседневные дела, принимает в них посильное участие, может брать на 

себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Адекватно представляет устройство школьной жизни. Неплохо осваивает 

установленные нормы школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной столовой, 

на прогулке). 

Может легко и быстро ориентироваться в расписании занятий. 

Может включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. 

Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения 

и особенностей. 

Достаточно легко и быстро включается в подготовку и проведение праздника, имеет 

потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности 

на среднем уровне. 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 

3.1. Рабочие программы учебных предметов 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей для обучающихся с ЗПР, соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. Рабочие программы учебных предметов на 

уровне НОО составлены на основе Требований к результатам освоения программы НОО 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программы по учебным предметам каждой предметной области включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета с учётом возрастных особенностей младших школьников. Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной 

школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования в МБОУ «Средняя школа №1», 

приведено в Приложении 1 «Список рабочих программ и курсов» к данной основной 

образовательной программе. 

  

3.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

         Курс 1. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся на I и II отделениях. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных ( со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в 1 и 2 классах. 

Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, механизма 

и структуры речевого дефекта. 

Начиная с 1 класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 
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произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во 2 классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, 

но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в 1 и 2 классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и 

задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 

дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные 

грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное 

или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 

некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 

суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 

этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 

[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии 

выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их 

различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа 

и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 
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подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 

также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и 

объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в 

произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

- [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; 

- [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; 

- [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; 

- [ш],[ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; 

- [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; 

- [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; 

- [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; 

- [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. 

Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных 

и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога 

(со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, 

лапа, юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, 

дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, 

курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге 

(молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом 

слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором 

слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

 -  двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом 

слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

 - двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором 

слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, 

ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 

колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 
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- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением 

согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором 

слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, 

земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звуко-слоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. 

Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звуко-

слоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 

имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из 

речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 

уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 

лексико- грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с 

программой обучения грамоте, раз- вития речи, русскому языку. 

К концу 2 класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании 

устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) 

работа продолжается в 3 и 4 классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (1 класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», 

которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности 

автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть 

значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 
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синтеза на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 

Курс 2. Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; 

темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно 

использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого 

дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными 

просодическими средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения); 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. Задачи 

реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов  
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Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухо- зрительных, слухо- двигательных, зрительно-двигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 

акцентно- ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально 

металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы 

формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной 

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 

качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и 

воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 

программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 

группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 

Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 

управление движениями общескелетной / артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); пространственно- временной организации двигательного акта. 

Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом 

в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент 

и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение 

или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения 

темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. 

Чувство музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи.Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: 

отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. 

Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, 

маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами 

рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 



67 
 

 

Развитие дыхания и голоса. .Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции. 

Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 

дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 

подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, 

головы), обеспечивающие навыки полного смешанно- диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию 

голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 

на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально- ритмические стимуляции), 

затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 

танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 

определяется с учетом механизма речевой патологии.  

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 

анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение / 

пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 

соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 

Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения 

согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию 

звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. 

Развитие просодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-

ритмической организации движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого 

слуха, обеспечивающего способность точно распознавать интонации, устанавливать связь 

интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической 

стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных 

коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная 
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интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, 

побудительная интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного 

курса «Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой 

речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и  рядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно- временной организации 

двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

Курс 3. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с 

ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно- практического, 

наглядно-образного, словесно- логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 
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грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико- грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу 

по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением 

изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный 

ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, 

на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 

типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что 

позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении 

коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 
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обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и 

флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства 

языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески использовать 

их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 

чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть- целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных 

элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 

родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 

корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 

учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 

обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, - чик, -

ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и 

суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 
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Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 

средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и 

др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими 

изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования 

звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их 

сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 

соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым 

аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. Овладение 

грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
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синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 

процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на 

одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к 

содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также 

работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 
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дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по 

серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной 

беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ 

на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 

часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные 

средства его оформления. 

Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и 

является основой формирования социальной компетенции. В 1 классе основой для развития 

речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во 2 классе центральной является тематика, 

связанная с изменениями в природе по временам года. В 3 классе представления обучающихся 

обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, 

более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В 4 

классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма человека, его 

восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические темы. 

Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с 

изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует 

социализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

- 1 класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. 

Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

- 2 класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро 

лето». 

- 3 класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

- 4 класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 

«Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя 

Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы 

понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 
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- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

 

3.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

3.3.1 Пояснительная записка 

Программа формирования УУД для обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО, 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающийся при освоении программы начального общего образования должен овладеть 

универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных 

предметных областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 
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Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Особенности разработки содержания Программы формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего  образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий являются планируемые результаты обучения. 

Программа имеет следующую структуру: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

3.3.2. Характеристика результатов формирования УУД   при получении начального 

образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», ОРКСЭ в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

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

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык Литератур ное 
чтение 

Математи ка Окружающи й мир 
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Личностные Жизненное    

самоопределение 

Нравственно- 

этическая 

Ориентация 

Смысло- 

образование 

Нравственно- 

этическая 

Ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

Моделирование 
(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные  устные и 

Письменные 
высказывания 

Моделирова ние, 
выбор   наиболее 

эффективны х 

способов    решения 

Задач 

Широкий спектр 
источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, я зыковых, 
нравственных проблем.  Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группи- ровка, 
причинно-следственные связи,  логические 

рассуждения,                           доказатель-ства, 

практические    действия 

Коммуникатив ные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов    определяется  

следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой можно  

выделить  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

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

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 

3.3.3. Формирование универсальных учебных действий   

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

поведения. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

У обучающихся 3 - 4 класса будут сформированы: 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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

поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
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поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной / совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

- умение    планировать    последовательность   учебных   действий   в   соответствии  с  

поставленной задачей. 

- умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

- умение    планировать    последовательность   учебных   действий   в   соответствии  с  

поставленной задачей. 

- умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

- умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности.  

У обучающихся  3 - 4 класса будут сформированы: 

- умение    планировать    последовательность   учебных   действий   в   соответствии  с 

поставленной задачей. 

- умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

- умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

- умение сохранять учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной задачи. 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки. 

- умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

- Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

- Умение осуществлять логическое действие синтез. 

- Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

- Умение осуществлять логическое действие классификация. 

- Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

- Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений.  

У обучающихся  2 класса будут сформированы: 

- Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

- Умение осуществлять логическое действие синтез. 

- Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

- Умение осуществлять логическое действие классификация. 

- Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

- Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

- Умение устанавливать аналогии. 

У обучающихся 3 - 4 класса будут сформированы: 

- Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

- Умение осуществлять логическое действие синтез. 

- Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

- Умение осуществлять логическое действие классификация. 

- Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

- Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

- Умение устанавливать аналогии. 

- Умение строить простые рассуждения (индуктивное и дедуктивное умозаключение). 

- Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов. 

- Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов. 

- Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов. 

- Умение находить существенные связи между предметными понятиями. 

- Уметь обобщать текстовую информацию. 

- Владение поисковыми и творческими способами решения проблем. 

- Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной задачи. 

- Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды с 

предметным содержанием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. Характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 
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1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 

- Умение сознательно строить речевое высказывание . 

- Умение формулировать точку зрения. 

- Умение задавать вопросы для получения сведений.  

У обучающихся 3 - 4 класса будут сформированы: 

- Умение сознательно строить речевое высказывание . 

- Умение формулировать точку зрения. 

- Умение задавать вопросы для получения сведений. 

- Умение формулировать свою точку зрения. 

- Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

- Умение ориентироваться на точку зрения других людей,отличную от своей   

собственной. 

- Умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в различных  видах 

совместной деятельности. 

- Умение адекватно оценить поведение окружающих на основе критериев. 

- Умение адекватно оценить собственное поведение. 

Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 
коммуникация 

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления текста и 
вспомогательной графики, заданных образцом 

Устная 

презентация 
Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или 
самостоятельно.  

Обучающийся привёл дополнительную информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре 

обсуждения, установленной учителем.  

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с соблюдением 

норм оформления текста, заданных 
образцом. 

Ученик изложил вопрос с соблюдением 

норм оформления текста и 
вспомогательной графики,  заданных 

образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик   выстроил   свою   речь   в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, 
составленному с помощью учителя    

или самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, 
составленному с помощью учителя  или 

самостоятельно. 
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Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привёл дополнительную 

информацию в ответ на уточняющий 

вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 
группе) 

Ученики высказывались, следуя 

теме и процедуре обсуждения, 
если учитель   выступал   в   роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном самостоятельно 

следовали процедуре обсуждения, 
установленной  учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 
ходе обсуждения, или своё 

отношение к идеям других членов 

группы, если к этому 
стимулировал учитель. 

Ученик высказывал идеи, подготовленные 

заранее. 

 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

3.3.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

• устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

• группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

• объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

• объединять предложения по определённому признаку; 

• классифицировать предложенные языковые единицы; 

• устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

• ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

• сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

• прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 
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• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

• самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  

Самоконтроль: 

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

• оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

• адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи.  

 

Литературное чтение 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
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основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 
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1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

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

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

• конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

• классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

• составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

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

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

• использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

• конструировать, читать числовое выражение; 

• описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

• составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

• инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 
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Универсальные регулятивные учебные действия: 

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

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

и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

• на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

• создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

• описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

• ответственно выполнять свою часть работы.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

• мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
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анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД:  

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения;  

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла;  

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать;  

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
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• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
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• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

                                                             Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

• с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

• сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  

и  явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 
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Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

• анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

• воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

• передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

• осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

• переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

• выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Технология 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• сравнивать группы объектов / изделий, выделять в них общее и различия; 

• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  
• находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

• устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

• выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  
• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  
• высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
• управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя;  

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 
• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  
• выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 
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коммуникативные УУД:  
• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  
• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  
• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  
• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  
• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  
• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  
• правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  
• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  
• делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

• оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  
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• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

• на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  
• коммуникативные УУД:  

• взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 
• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 
• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  
• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  
• оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 
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3.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в речевом, 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей; 

-  оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и освоение ими 

АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
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медицинских работников (при наличии) организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

1. принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего   учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- - коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:   

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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- психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогическими работниками 

и сверстниками, их родителями (законными представителями). Информационно-

просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

обучающихся с ТНР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 
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педагогические работники, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ТНР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое                          наблюдение 

в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ТНР на 

основе психолого- педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей и на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной  

поддержки освоения АООП НОО в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными 

образовательными направлениями в специальной поддержке  являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
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повышения мотивации к школьному обучению; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- формирование социальных компетенций; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному  обучению. 

 Индивидуальные программы коррекционной работы представлены в Приложении 2 

«Коррекционный блок Программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1, 5.2)» 

 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)".  Логопедические занятия. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно - логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: 

- работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой                                          

функциональной системы; 

- фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи; 

- по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся 

с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
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должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ТНР направляется на ПМПК для комплексного психолого-педагогического 

обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание представлено в Приложении 3 «Расписание 

коррекционно-развивающих психологических занятий для обучающихся с ОВЗ». 

 

3.5. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания обучающихся с ТНР вариант 5.1 соответствует программе 

воспитания обучающихся НОО Школы. 

                                           3.5.1.    Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии 

федеральной рабочей  программой воспитания,  Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Министерства Просвещения 

Российской федерации №287 от 31.05.2021 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р);Федеральным проектом "Успех каждого ребенка", Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся",  Распоряжение 

Министерства образования  и науки Хабаровского края №3282 от 29.12.2020 г. «Об 

утверждении программы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, распложенных на территории Хабаровского края на 2021-2025 годы», 

муниципальной программой воспитания и социализации «Новое поколение». 

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей); 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей Хабаровского края, Советско-Гаванского района, запросов 

семьи, общественных организаций. 

Программа направлена на формирование и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный ипсихологический контекст их развития, 

консолидации усилий семьи, общества и государства, нацеленных на позитивную 

социализацию и воспитание детей и молодежи по основным приоритетным направлениям. 

Программа предусматривает приобщение к российским традиционным  духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, сложившихся в процессе культурного развития России. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
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нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3.5.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутреннейпозиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры на уровне начального общего образования 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и взрослых. 

 

Большой воспитательный потенциал имеют система дополнительного образования 

детей и система внеурочной деятельности.  

В школе внеурочная деятельность осуществляется по инновационной модели. 100% 

учащихся начальных классов занимаются в клубах и секциях по всем направлениям:  

Инвариантная часть учебного плана – «Разговоры о важном», «Функциональная 

грамотность», «Тропинки в профессию». 

Дополнительное изучение учебных предметов - «Я расту, я развиваюсь», «Учимся с 

Логошей», «Читаю красиво!», «Эрудит», «Воспитание сказкой», «ЛогоЗнайка пишет 

правильно», «Геометрия вокруг нас», «Грамотная речь ЛогоЗнайки». 

Развитие личности и самореализации обучающихся - Общая физическая подготовка, 

«Хоровое пение», «Квилинг. Ажур», «Хоровое пение», «Музыкальный калейдоскоп»,  «Радуга 

фантазий»,  Оркестр, «Фольклорное искусство», «Изобразительное искусство», «Акварелька». 

Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся - «Орлята 

России», «Тропинка к своему Я», «Юные друзья пограничников», «Азбука нравственности». 

Система дополнительного образования представлена 20 детскими объединениями по 

интересам, охватывающими 604 обучающихся школы. Для учащихся 1 – 4 классов  

разработано 6  программ:  «Народная кукла», «Мастер-Ок», «ОФП», «Легоконструирование», 

«Квиллинг», «Мы вместе». Многообразие детских объединений дополнительного образования 

позволяет учитывать личностные запросы и обеспечивает индивидуальную траекторию 

развития    каждого    обучающегося. Детские объединения по интересам играют 

значительную роль в работе, как с одаренными детьми, так и с детьми, нуждающимися в 

организации их занятости. Реализуемые программы дополнительного образования развивают 

такие актуальные направления, как робототехника, техническое конструирование. 

Наблюдается увеличение программ, рассчитанных на реализацию в течение трех лет и более.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды,  формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определен с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. В рабочей программе и плане 

воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соответствующей их 

значимости в воспитательной деятельности школы.  

Каждый модуль содержит цели, задачи, направления и планы деятельности по 
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реализации задач, определённых на основании выявленных проблем и последних 

нормативных документов по развитию воспитания в системе образования. По каждому 

направлению определены социальные партнёры, с которыми необходимо тесно 

взаимодействовать по созданию в школе воспитательной среды для социализации 

обучающихся. 

В соответствии с проблемами и задачами разработан примерный перечень 

воспитательных мероприятий, которые обеспечат включение детей в активную 

интеллектуально-познавательную, проектно-исследовательскую, общественно-полезную, 

трудовую, творческую, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, способствующую социализации обучающихся. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Взаимодействие с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа». 

 

3.5.3. Инвариантные модули воспитания обучающихся в МБОУ СШ №1 

Определенные модули помогают в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал среды с учетом имеющихся кадровых, материальных и иных ресурсов, а также 

добавлять в программу собственные модули. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока (учебного 

занятия) предполагает следующее:  

Цель: использование в воспитании возможности школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Задачи: 

- усиление общекультурной направленности содержания предметов, развертывание 

гуманитарной, человеческой, составляющей каждого предмета, гуманитарное насыщение 

естественно-научного знания; 

- реализация ценностного аспекта изучаемых на уроке (занятии) явлений, организация 

работы обучающихся с социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

подбор (разработку) соответствующих текстов для чтения и анализа, дидактического 

материала, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (группе);  

- использование регионального содержания образования; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке (занятии) общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Формы работы: 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов 

воспитательных модулей в соответствии с содержанием рабочих программ по предметам и по 

классам; 

- проведение учителями тематических уроков по предметам в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы школы: 

Международный день грамотности (сентябрь), родного языка (февраль), Неделя 

славянской письменности (май) - русский язык. 

Международный день школьных библиотек (октябрь) – литературное чтение. 

Всемирный день иммунитета (март), День Земли (апрель), День заповедников (февраль) 

– окружающий мир.  

Всемирный день математики (октябрь), Всероссийская Неделя математики (март) – 

математика.  
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День народного единства (ноябрь), День неизвестного солдата, День Героев Отечества 

(декабрь), День снятия блокады Ленинграда, День памяти жертв концлагерей  (январь), день 

вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества (февраль),  День Победы (май) 

Единый урок «Права человека» (декабрь), День Конституции (декабрь), День местного 

самоуправления (апрель)– окружающий мир 

День российской науки (февраль), Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства 

(март)  – математика, окружающий мир, технология. 

Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества (март) – искусство. 

День космонавтики (апрель) – окружающий мир. 

Всероссийский урок «История самбо» (ноябрь) - физическая культура.  

Всероссийский открытый урок ОБЖ (сентябрь), День ГО и ЧС (октябрь), месячник 

«Безопасность детей превыше всего», «День защиты детей» (март) - окружающий мир, 

физическая культура. 

Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания;  

 реализация приоритета воспитания в учебной деятельности: музейные уроки, уроки-

экскурсии, виртуальные путешествия – окружающий мир; уроки-дискуссии – литературное 

чтение; деловые игры – окружающий мир, математика, технология; уроки-лаборатории – 

окружающий мир, уроки-проекты – информатика, технология, окружающий мир; уроки-

конференции – окружающий мир, литературное чтение; 

  полноценная реализация потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

  применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

  организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Цель: Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий 
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Задачи: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, получение 

опыта участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 - реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Юный барабанщик»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России: «Мои семейные ценности», «Азбука 

нравственности», «Орлята России», «Тропинки к своему Я», «Я расту, я развиваюсь»; 

 курсы, занятия познавательной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Эрудит», «Геометрия вокруг нас», «Уроки письма»,  

 курсы, занятия экологичекской, природоохранной направленности: «Занимательная 

экология», «Мир вокруг нас», «Человек - дитя природы»; 

 курсы, занятия художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров: «Радуга фантазий», «Акварелька», 

«Хоровое пение». «Ажур. Квилинг», курсы внеурочной деятельности, реализуемые 

педагогами ДШИ (хор, вокал, народные инструменты, театр); 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «Безопасное колесо»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Здоровей-ка», 

«Общая физическая подготовка», «Разговор о правильном питании». 

Модуль «Классное руководство» 

Цель: Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, может предусматривать 

Задачи: 

- формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости проявления 

жестокости; 

- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей действительности; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 
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Направления и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

• Инициирование и поддержка участия обучающихся в общешкольных праздниках, 

ежегодных творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и других) 

мероприятиях, связанных с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Ленточка 

Ленинградской победы», 

- акция «Письмо солдату»,  

- социальные акции «Ветеран живёт рядом», «Мы – волонтёры», «Памятник», 

- экологические акции «Помоги зимующей птице», «Первоцветы», «Чистый двор», 

«Чистый берег», 

- спортивные соревнования «»Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

соревнования с элементами туристских навыков, 

- праздники, посвящённые Дню матери, 8 Марта, 23 февраля, 

- праздники «Прощания с Азбукой», «Прощание с начальной школой», 

- Предметные недели,  

- «Смотр строя и песни», «Зарничка», 

- Фестиваль военной песни «Три поколения», 

- Деловая игра «Выборы», 

- Месячник «Безопасность детей превыше всего». 

•  Включение обучающихся в подготовку и проведение единых классных часов 

(мероприятий): 

Гражданское воспитание: Классные часы «Права и обязанности». 

Патриотическое воспитание: Музейный  час «Край родной дальневосточный». 

Духовное и нравственное воспитание; Уроки нравственности. 

Приобщение к культурному наследию: Библиотечный урок «Книга в моей жизни». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: «Марафон здоровья». 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: «Профессии моих 

родителей». 

Экологическое воспитание: «Они нуждаются в нашей защите». 

Популяризация знаний: 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•  Изучение особенностей личностного развития учащихся класса.  

•  Поддержка детей в решении важных для него жизненных проблем.  

•  Коррекция поведения детей через беседы с ними, их родителями, через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

•  Регулярные консультации классного руководителя, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 

•  Проведение мини-педсоветов: «Предупреждение неуспеваемости», «Об участии 

обучающихся в школьных, районных предметных олимпиадах». Об участии в работе 

школьного НОУ «Эрудит». 

•  Привлечение учителей к участию в делах классов: предметные недели, классные 

собрания, подготовка к участию во всероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных предметных олимпиадах и конкурсах. 

•  Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса: «Итоги 

четверти» 

• Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•  Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: «Итоги четверти», «Подготовка к ВПР», 

«Организация каникулярного отдыха».  
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•  Привлечение родителей к участию во всероссийских и региональных единых 

родительских собраниях. 

•  Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

•  Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

•  Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

•  Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

•  Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Формы работы на уровне образовательной организации: 

Традиционные общие для школы мероприятия (по календарному плану), в который 

входят: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) коллективно-творческие дела, в которых участвуют все 

классы школы: 

- День Учителя;  

- Слет поисковых отрядов; 

- неделя «Музей и дети»; 

-месячник «Безопасность детей превыше всего» (тематические занятия 

старшеклассников с учащимися начальных классов по основам пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения,  выпуски стенгазет, фотовыставки, выставки творческих 

работ, выступление агитбригад и др.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы; 

- военно-патриотический месячник («Смотр строя и песни», фестиваль «Три 

поколения», «Зарничка», слет поисковых отрядов, уроки мужества); 

- Предметные недели; 

- спортивные соревнования; 

- деловая игра «Выборы» (4 классы) 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования: «Прощание с начальной школой», «Прощание с букварем», 

«Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

Формы работы на уровне классных коллективов: 

•  Выбор и делегирование представителей 4-х классов в общешкольные министерства, 

«Совет дела», ответственных за подготовку школьных дел.   

•  Участие классов в реализации общешкольных х дел.  

Формы работы на индивидуальном уровне: 

• Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

•  Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

•  Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

основных школьных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка»; 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим 

на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

- социальные акции «Ветеран живёт рядом», «Мы – волонтёры», «Памятник»; 

- экологические акции «Чистый берег», «Помоги зимующей птице», «Первоцветы», 

«Школьный двор», «День тигра», «Путешествие по тропе Арсеньева». 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в Советско-Гаванском районе, Хабаровском крае, российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды 

Формы работы на уровне образовательной организации: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, картин, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско - патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

• поддержание, использование в воспитательном процессе, находящегося на 

территории школы бюста героя Гражданской войны Сергея Лазо; 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон; 

•  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• Популяризация символики школьной организации герба, флага; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадка растений, закладка 

газонов, сооружение альпийских горок).  

Формы работы на уровне классного коллектива: 

•  благоустройство классных кабинетов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

•  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний. 

Модуль «Самоуправление» 

Цель: создать благоприятные условия для формирования и развития самоуправления в 

детском коллективе. 

Задачи 1-4 классы: содействие развитию ребенка, формирование самостоятельности, 

активности, ответственности, инициативности, дисциплинированности. 

Направления и формы деятельности 

• Провести диагностику межличностных отношений в классе и личностных интересов; 

• Способствовать формированию и сплочению классного коллектива; 

• Вести работу по организации самоуправления в классе; 

• Способствовать формированию  у школьников самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности, организаторских способностей, 

стремления к самореализации; 

• Способствовать становлению личности, его духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию путём вовлечения в разнообразную творческую деятельность; 

• Вовлечение родителей в процесс творческого становления личности ребёнка и в 

процесс планирования; 

• Формировать умение  самим планировать и организовывать свою ученическую жизнь в 

школе и в частности внеклассную деятельность; 

• Воспитание социально-адаптированной и толерантной личности, любви к школе и 

школьным традициям; 

• Прививать чувство ответственности в учёбе; навыки культуры поведения, 

отзывчивость и взаимопомощь. 

• Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество; 

 Особенности ученического самоуправления в младших классах 

• 1 - 2 класс – этап подражания 

• 2 - 3 класс – этап частичной самостоятельности 

• 3 - 4 класс – этап более полной самостоятельности 

• 4 класс – самоуправление 



113 
 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Цель: Формирование эффективной системы взаимодействия школы и семьи в 

воспитании детей, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Задачи: 

- развитие культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейно-

духовных ценностей; 

- содействие повышению социального статуса отцовства и материнства; 

- популяризация лучшего опыта воспитания детей в семье, в том числе многодетных и 

приемных; 

- расширение практики привлечения родителей к воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

- расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного туризма и спорта, 

включая организованный отдых в каникулярное время; 

Задачи работы по модулю с обучающимися: формирование у обучающихся знаний 

истории и традиций своей семьи; формирование понимания нравственных норм 

взаимоотношений в семье. 

Поддержка семейного воспитания включает разработку мероприятий, направленных 

на повышение социального статуса и общественного престижа института семьи, 

пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание роли семьи в воспитании 

физически и нравственно здорового поколения; расширение участия семьи в 

воспитательной деятельности организации; поддержку семейных клубов, семейных и 

родительских объединений, детско-взрослых сообществ, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей; повышение 

психологической культуры родителей.  

Направления и формы деятельности в образовательной организации и классных 

коллективах: 

• Создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

• Использование активных форм педагогического просвещения родителей: 

конференций, практикумов, тренингов, дискуссий, ролевых игр, родительских чтений, 

круглых столов, родительских гостиных, педагогических брифингов, семейных всеобучей. 

• Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

• Оформление мини библиотек для родителей, книжек-памяток, буклетов. Создание 

родительских уголков, «почтовых ящиков». Выпуск школьной газеты «БуМ», посвящённых 

воспитанию в семье.  

• Проведение дней открытых дверей для родителей, клубов выходного дня. Проведение 

семейных праздников, чествование членов семьи, коллективное посещение семьями 

концертов, спектаклей. 

• Организация семейных мини клубов, творческих мастерских, музыкальных и 

литературных салонов, семейного чтения и обсуждения книг.  

• Оформление альбомов семейных традиций, семейных книг рекордов, родословных, 

географических карт семьи, создание образовательных проектов. Написание 

исследовательских работ «История моей семьи», создание генеалогического древа.  

• Проведение совместных праздников в классе, концертов, благотворительных акций, 

походов выходного дня и многодневных походов, экскурсий, туристических поездок.  

• Организация детско-родительских сообществ, создание родительских форумов при 

сайте школы. 

Модуль «Профориентация» 

Цель: Создание условий для самоопределения обучающихся, готовности к осознанному 

выбору трудовой деятельности. 
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Задачи для 1-4 класса: формирование осознания нравственных основ труда, его роли в 

жизни человека и общества в создании материальных, социальных и культурных благ; 

формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться; 

Участие в мероприятиях на муниципальном уровне: профильные каникулярные 

школы: «Город мастеров», «Мастерок», ежегодные районные конкурсы рисунков 

«Путешествие в мир профессий», экскурсии, позволяющие познакомиться с разнообразными 

профессиями взрослых (Пожарная часть, Военный корабль, Хлебокомбинат и др). 

Значительным профориентационным потенциалом обладают ролевые игры которые 

можно использовать как на уроках, так во внеурочной деятельности: 

- «Магазин» (на уроках математики), 

- «Библиотека» (на уроках литературного чтения), 

- «Редактор» (на уроках русского языка), 

- «Экскурсовод» (на уроках окружающего мира); 

Направления и формы деятельности в классных коллективах: 

1 класс - классный руководитель начинает знакомить учащихся с профессиями 

взрослых, которые работают в школе. В таком предмете как окружающий мир 

предусмотрена экскурсия по школе, в ходе которой ребята знакомятся с профессией 

медицинского работника, библиотекаря, повара, обслуживающего персонала; ухаживают за 

комнатными растениями; убирают классную комнату. 

2 – 4 класс -- включение обучающихся в труд по самообслуживанию. Проведение 

трудовых десантов, трудовых, субботников, дней чистоты; благоустройство школьного двора, 

классной комнаты. Проведение операций: «Чистая школа», «Чистый двор», «Книжкина 

больница», организация летних профильных отрядов. 

Формы и методы профориентационной работы 
• Классный час «Профессии наших родителей». 

 Час общения «Кем я хочу стать?». 

 Театрализованное представление «Горячий хлеб». 

 Встречи с родителями учащихся, которые рассказывали о своей профессии. 

 Конкурс поделок «Золотые руки бабушки (дедушки)». 

 Конкурс рисунков «Профессии наших мам и пап». 

Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к осознанному 

выбору профессии при согласовании их личных интересов и потребностей. Данная цель 

реализуется как на уроках, так и во внеурочной  деятельности. 

Работа по профориентации в начальной школе должна быть систематической, 

планомерной и целенаправленной и самое главное интересная детям. 

Направления и формы деятельности в классных коллективах: 

Включение обучающихся в труд по самообслуживанию. Проведение трудовых десантов, 

трудовых и благотворительных акций, субботников, дней чистоты; благоустройство 

школьного двора, рекреаций. Проведение операций: «Чистая школа», «Чистый двор», 

«Зелёная школа», «Книжкина больница», организация летних профильных отрядов. 

Классные часы с просмотром и обсуждением мультфильмов, профориентационные игры.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальные партнёры:  

• МБОУ ЦДТ «Паллада» 

• ДШИ №1 

• МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань» 

• Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка 

• Общественное объединение «Боевое братство» 

• Оперативное розыскное отделение управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО в 

Советско-Гаванском муниципальном районе 

• СКО «Императорская Гавань» 

• Районный молодежный центр 

• Советов ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
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• ЦБС 

• Территориальная избирательная комиссия 

• РДК   

Формы взаимодействия: предоставление материально-технической базы и специалистов 

для проведения общешкольных дел, оказание методической помощи при подготовке к 

общешкольным делам, привлечение специалистов к судейству и экспертной оценке. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Социальные партнёры:  

• Хабаровский краевой институт развития образования, ИМЦ Управления образования 

Советско-Гаванского муниципального района, Районный краеведческий музей им Н.К. 

Бошняка, ЦБС  

• Формы взаимодействия: повышение квалификации педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

• ИМЦ Управления образования Советско-Гаванского муниципального района  

• Формы взаимодействия: повышение квалификации педагогов по вопросам 

воспитания, организации внеурочной деятельности, работа муниципальной презентационной 

площадки «Опыт работы по социализации обучающихся». 

• Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка 

• Формы взаимодействия: проведения уроков краеведческой направленности на базе 

музея, использование передвижных выставок для проведения уроков по географии, истории, 

литературе, искусству, биологии 

• ЦБС  

Формы взаимодействия: использование материально-технической базы для проведения 

уроков литературы. 

Модуль «Классное руководство» 

Социальные партнёры: 

• Хабаровский краевой институт развития образования, КГАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей» - проведение профессиональных конкурсов по вопросам воспитания. ИМЦ 

Управления образования Советско-Гаванского муниципального района  

• Формы взаимодействия: повышение квалификации педагогов по вопросам организации 

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС, организация проведения 

профессиональных конкурсов классных руководителей. 

• Региональный модельный центр 

• Формы взаимодействия: проведение профессиональных конкурсов по вопросам 

воспитания.  

• Образовательные организации района  

Формы взаимодействия: корпоративное обучение, обмен опытом. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Социальные партнёры:  

• МБОУ ЦДТ «Паллада» 

• ДШИ №1 

• МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань» 

• Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка 

• Общественное объединение «Боевое братство» 

• Оперативное розыскное отделение управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО в 

Советско-Гаванском муниципальном районе   

Формы взаимодействия: предоставление материально-технической базы и специалистов 

для реализации программ курсов внеурочной деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

• Учреждения, предприятия и организации района  

• Формы взаимодействия: организация экскурсий, социальных практик и 

профессиональных проб, проведение встреч, мастер-классов; 

•  РМЦ, КЦО  
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Формы взаимодействия: организация и проведение краевых мероприятий и конкурсов по 

робототехнике, профессиональной ориентации обучающихся. 

Модуль:  «Самоуправление» 

• Отдел по спорту, туризму и молодёжной политике Управления по социальным 

вопросам Администрации Советско-Гаванского муниципального района  

• Формы взаимодействия: поддержка деятельности Орлята, РДДМ, Юнармии, 

волонтерской деятельности, спортивных детских общественных объединений, участие в 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;  

• Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Советско-Гаванское городское отделение общественной организации «Хабаровская краевая 

организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов» «Боевое братство» 

Формы взаимодействия: поддержка волонтёрской деятельности, военно-патриотического 

движения. 

Модули:  «Профилактика и безопасность», «Взаимодействие  с родителями 

(законными представителями)» 

• Советско-Гаванская городская прокуратура, ПДН, КДН  

• Формы взаимодействия: взаимодействие в организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, в 

выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

• Отдел опеки и попечительства по Советско-Гаванскому муниципальному району 

• Формы взаимодействия: проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

• МВД России по Советско-Гаванскому району 

• Формы взаимодействия: выявление родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними; 

• Управление здравоохранения 

• Формы взаимодействия: помощь в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

• КГКУ ЦЗН города Советская Гавань 

Формы взаимодействия: помощь в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этом. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Цель: формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

Задачи: 

  организовать целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярно проводить  исследования, мониторинг рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделять и обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проводить коррекционную работу с обучающимися групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработать и реализовать в школе профилактические программы, направленные на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организовать межведомственне взаимодействие; 

 обеспечить вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые 

в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
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(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

 организовать превентивную работу со сценариями социально одобряемого поведения, 

развивать у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 обеспечить поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организовать деятельность, альтернативную девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 Обеспечить предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 Обеспечить поддержку и профилактику расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Направления и формы деятельности на уровне школы: Контроль за соблюдением 

законодательства РФ и субъектов РФ в области образования несовершеннолетних; 

организация межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, адаптации детей из семей 

мигрантов; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям; 

-разработка и реализации целевой общешкольной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 -  организация деятельности совета профилактики, психолого-педагогического 

консилиума, развитие служб школьной медиации;  

- формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и 

насилия в отношении детей, социального (семейного) неблагополучия семей с детьми и 

оказания им помощи с участием органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

-  проведение социально-педагогического мониторинга причин безнадзорности и 

правонарушений обучающихся; постановка обучающихся на внутришкольный учёт;  

- выявление лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними;  

- выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение преступлений, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям;  

- внедрение и распространение современных технологий профилактической и 

реабилитационной работы с семьей и детьми. Медико-социально-психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение детей, находящихся в кризисной жизненной ситуации. 

Направления и формы деятельности в классных коллективах: 

Проведение воспитательных мероприятий по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни, здоровьесберегающих привычек: тренинги, круглые 

столы, часы общения; организация и проведение воспитательных событий по формированию у 

обучающихся устойчивой системы ценностных ориентаций: специальное конструирование 

ценностных ситуаций для проживания и осознания, создание ситуаций ценностного выбора; 

проведение социально-педагогического мониторинга причин безнадзорности и 

правонарушений обучающихся; индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 
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возникновения конфликта;  

Выявление детей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и 

информирование систем профилактики по данным случаям. Организация групповых 

тематических консультаций с приглашением психологов, врачей, инспекторов ПДН и др. 

специалистов профилактики.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- посещение на дому обучающихся, состоящих на профилактическом учёте, изучение 

уровня их личностного развития, психологического и физического состояния, социального 

статуса семей;  

- создание благоприятных условий для эффективной социальной адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- оперативное выявление таких детей и анализ их проблем;  

- вовлечение трудных подростков в занятия по интересам, кружковую работу, 

внеурочную деятельность, привлечение к участию в массовых и спортивных мероприятиях; 

 - проведение разъяснительной работы о правовых обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений;  

- предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 

обстоятельств у несовершеннолетних, входящих в группу социального риска, 

содействие ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытие его внутреннего 

потенциала; 

- обеспечение системного контроля за посещаемостью и успеваемостью подростков с 

девиантным поведением. 

3.5.4. Содержание вариативных модулей 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель: создание условий для развития детской общественной организации, 

становления общественно активных позиций обучающихся, их самоутверждения через 

включение в социально- значимую деятельность. 

Задачи: формирование у школьников представлений  о социально-волонтерской 

деятельности и социально-активной, поисково-исследовательской модели жизнедеятельности; 

формирование активной гражданской позиции, развитие творческой личности, выявление и 

воспитание лидеров детской организации; 

Участие в деятельности общественных объединений: РДДМ, Объединения на школьном 

уровне: детско-юношеский военно-патриотический клуб имени Н.К.Бошняка, ЮДП (клуб 

юных друзей пограничников), ЮИД) и т.д. Спортивный клуб «Олимпиец», а также временные 

общественные объединения, создаваемые для участия детей в международных, федеральных, 

региональных программах социально- образовательного содержания.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Задачи: познакомить со способами хранения и передачи информации; сформировать 

умения осуществлять поиск источников информации; научить культуре пользования сетью 

ИНТЕРНЕТ. 

Виды и формы деятельности: разновозрастный редакционный совет учащихся  и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьные СМИ 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; Школьная газета 

«БуМ»; школьный медиацентр – видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров; школьная интернет-группа - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, организации виртуальной диалоговой 
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площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждать значимые для 

школы вопросы;  участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

3.5.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. Программа внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через 

организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ТНР, организации их свободного времени. 

Основная цель: внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной  деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как  

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно  развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ТНР, 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и   индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной   жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального  опыта; 

  - формирование положительного отношения к базовым общественным    ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и   
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образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентиры  в организации внеурочной деятельности: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- нравственное, 

- социальное, 

- общекультурное  , 

- индивидуальные и групповые занятия, 

- экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет 10 часов в неделю, из них не менее 5 часов отводиться на корекционно-

развивающую область. Часы КРО могут быть увеличены в зависимости от индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающегося. 

Коррекционно-развивающая область 

Направления / классы 1класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

Коррекционно- 

развивающая область 

5 5 5 5 20 

Обязательные коррекционно- 

развивающие занятия 

1 1 1 1 4 

Психокоррекционные 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 
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Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

 

Внеурочная деятельность организуется в школе во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Другие направления внеурочной деятельности 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

- спортивно- оздоровительное,  

- нравственное,  

- общекультурное, 

- социальное 

5 5 5 5 20 

Нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, их авторская 

демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся уровня начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения Программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление 

активной жизненной позиции; 
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- воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 

поделок. Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, их творческих способностей и 

задатков. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся может использоваться 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 

 

4.1. Учебный план начального общего образования 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ООП НОО Школы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов России"; учебный модуль: "Основы 

светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Приложение 4 «Учебный план начального общего образования». 

 

4.2 План внеурочной деятельности 

На основе учебного плана класса разрабатывается индивидуальный учебный план 

внеурочной деятельности с целью реализации коррекционной направленности обучения. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

на одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 
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4.2 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО в МБОУ «Средняя школа №1». 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

- создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях начального общего 
образования; 

- Создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач 

начального образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Специфика МБОУ «Средняя школа №1» осуществляющей образовательную 

деятельность, определяет комбинированный вариант организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей города: Детская школа искусств №1, ЦДТ 

«Паллада», Краеведческим музеем им. Н.К.Бошняка, Детской библиотекой им. А.С.Пушкина, 

оперативно-розыскной группой Пограничного управления г.Советская Гавань. 

План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела ООП 

НОО МБОУ «Средняя школа №1», который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 
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участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Реализуется в формах, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, соревнования, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, конференции, поисковые и научные исследования и 
другие формы. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, и обучающихся с   ОВЗ и в сумме составляет 10 

часов в неделю на каждый класс. Реализация плана внеурочной деятельности идет через: 

- регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью 

(секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в ДШИ №1, ЦДТ «Паллада», детские 
общественные объединения, классные часы и др.), данные занятия прописаны в расписании. 

- нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни памяти, игры, 

турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, экскурсии в 

Краеведческий музей им. Н.К.Бошняка, Детскую библиотеку им. А.С.Пушкина и др.), данные 

занятия планируются по четвертям, каникулам и выходным дням. Учет время ведется в 

журналах внеурочной деятельности. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении   занятий 

внеурочной деятельности составляет от пяти человек. 

Для   обучающихся,   посещающих   занятия   в   организациях дополнительного 

образования, других   организациях,   количество   часов   внеурочной   деятельности 

сокращается. Для подтверждения два раза в год (по полугодиям) предоставляет справку о 

зачислении в организацию с указанием программы обучения и количестве часов. 

Обучающийся по желанию освобождается от тех направлений внеурочной деятельности, 

какие посещает в отделении дополнительного образования и других организациях. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии - не более 35 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом работы школы, разрешается 

чередование урочной и внеурочной деятельности с целью снятия   перегрузки 

обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 
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Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: 

Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 

олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в кружках, 

секциях и т.д. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные клубы, 

экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки,, трудовые десанты., 

школьные спортивные турниры, поисковые исследования, школьное научное общество и т.д. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Приложение 5 «План внеурочной деятельности». 

 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ «Средняя школа №1». 

4.3. Календарный план воспитательной работы  

Приложение 7 «Календарный план воспитательной работы» 

4.4. Календарный учебный график 

4.4.1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года (очная форма) - 01 сентября 2023 г. 

Дата окончания учебного года -  26 мая  2024 г. 

Периоды образовательной деятельности – 4 четверти. 
Продолжительность учебных периодов в первом полугодии не более 8 учебных недель, 

во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является 

равномерное чередование периодов учебного времени и каникул. 

Учебный период 
Дата 

Продолжительность 
Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 недель 

3 четверть 08.01.2024 22.03.2024 11 недель 

4 четверть 01.04.2024 26.05.2024 8 недель 

 

4.4.2. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Дата Продолжительность 
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Начало Окончание 

Осенние  28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние  30.12.2023 07.01.2024 9 дней 

Дополнительные (1 класс) 17.02.2023 25.02.2023 9 дней 

Весенние  23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

Летние 27.05.2023 31.08.2024 13 недель 

Во время рабочих каникул обучающиеся могут прийти в школу и получить 

консультацию по предметам, которые вызывают у них затруднение и ликвидировать 

задолженности. 

 

4.4.3. Распределение образовательной недельной нагрузки, внеурочной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) в  часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность 
1 класс 

1 -2 четверть 3 – 4 четверть 

1 урок 08.00 – 08.40 08.00 – 08.30 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 09.00 – 09.30 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 10.00 – 10.30 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 11.00 – 11.30 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40  12.00 – 12.40 

 

4.4.4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация происходит в октябре, декабре, марте, мае во 2 - 4 классах, 

в 1 классах    проходит мониторинг РЦОКО «Готовность к обучению во 2 классе». График 

промежуточной аттестации представлен в Приложении 6. 
 

4.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Специальные условия АООП НОО для обучающихся с ТНР обеспечивают возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

ТНР; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ТНР, в том числе 

с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с ТНР; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
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образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с ТНР и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответствующих 

особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с ТНР и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся с ТНР при поддержке 

педагогических работников. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и  иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения: создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР в школе составляют 4 года. 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели; 

2 – 4 классы – 34 учебных  недели. 

Наполняемость: 

-  отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (ТНР) не превышает 12 обучающихся; 

- при инклюзивном обучении – не более 3 обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательном классе. 

 

Кадровые условия 

Для реализации программы НОО МБОУ «Средняя школа №1» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 

и задач образовательной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

-укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровнем квалификации педагогических и иных работников школы; 

-непрерывностью профессионального развития педагогических работников школы. 

Укомплектованность кадрами в МБОУ «Средняя школа №1»: 

-  учителями начальных классов  –  91,7%; 

- учителями-предметниками (музыка, физическая культура, изо, иностранный язык)  - 

100%; 

- узкими специалистами (согласно штатного расписания): педагог-психолог – 50%, 

учитель-логопед – 100%, тьютор – 100%;  



128 
 

 

- социальный педагог – 100%. 

Для реализации внеурочной деятельности привлекаются педагоги дополнительного 

образования Детской школы искусств №1, ЦДТ «Паллада». 

Аттестация и курсовая подготовка. Педагогические работники своевременно 

проходят аттестацию. 
Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 
образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 
занимаемой 

должности  

(%) 

Первая 
квалификационная 

категория  

(%) 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(%) 

Педагогические 
работники 

100 54,5 10 36, 4 

Социальный 

педагог 
100 100   

Педагог-психолог 100   100 

Учитель-логопед 100   100 

Тьютор 100 100   

 

В школе созданы условия: 

- для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной  

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других  организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 -повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

осуществляется через: 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в педагогических конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

различного уровня; 

-  участие в профессиональных конкурсах и педагогических проектах; 

- обобщение и распространение передового опыта. 

100% педагогических работников, реализующих АОП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

прошли курсы повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя».  Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность   педагогических работников к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре АОП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическим и информационными - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО, ФАОП. 

Приложение 8 «Данные о прохождении курсовой подготовки учителей начальных 

классов, педагогических работников МБОУ «Средняя школа №1» 
Актуальные вопросы реализации программы АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

рассматриваются школьным методическим объединением учителей начальных классов, 

педагогическим советом МБОУ «Средняя школа №1». 
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Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- осуществлять преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- осуществлять вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и психолого-педагогическая поддержка одарённых детей; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формировать ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В МБОУ «Средняя школа №1» на постоянной основе работает школьный психолого-

педагогический консилиум, осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и 

социальной адаптации;  обучающихся с ОВЗ; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Приложение 9 «План работы Психолого-педагогического консилиума» 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогом-психологом с учётом результатов диагностики; 
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3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР; 

- реализацию обязательной части АООП   НОО   и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

- - образование обучающегося с ТНР на основе АООП НОО; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

- Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

- Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

- Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

- Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 
- Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной  

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

- не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При реализации ООП НОО с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях 

сетевого взаимодействия разработан финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. Взаимодействие осуществляется: 
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1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации; 
2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 

4.5.3. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФАОП основными компонентами 

информационно-образовательной среды в  МБОУ «Средняя школа №1» являются: 
1) В каждом кабинете - учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 
2) Кабинет №36 - учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 
3) Информационно-библиотечный центр - фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

В МБОУ «Средняя школа №1» применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, функционирование которой требует наличия в образовательной 

организации технических средств и специального оборудования. МБОУ «Средняя школа №1» 

располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО, ФАОП; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 
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осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета; определяются необходимые меры и сроки 

по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФАОП.  

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

осуществляется по следующим параметрам: 

 Компоненты ИОС Наличие  

компонентов ИОС 

1 Учебники по всем учебным предметам  В наличии 

2 Учебно-наглядные пособия В наличии 

3 Технические средства, обеспечивающие функционирование ИОС  

4 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ИОС  

5 Служба технической поддержки В наличии 

 

4.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФАОП в МБОУ «Средняя школа №1», 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 

имеются: 

- входная зона; 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты;  

- кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, социального 

педагога, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

- медицинский и прививочный кабинеты; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Средняя школа №1» осуществлена по следующей 

форме. 

Оценка материально-технических условий 

№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Компоненты 

оснащения 

Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными   

рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

каб. № 7, 8, 9, 10, 32, 33, 

34, 35, 36, 11, 12, 14 

12 

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью,  

1 спортзал,  

1    малый спортзал, 

в наличии 
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В основной комплект школьной мебели и оборудования учебных классов входят: 

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул / кресло учителя (приставной); 

4) стол ученический (регулируемый по высоте); 

5) стул ученический (регулируемый по высоте); 

6) шкаф для хранения учебных пособий; 

7) стеллаж/шкаф для хранения вещей учителя / учащихся (с индивидуальными 

ячейками). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 

Компоненты оснащения учебных (предметных) кабинетов школы 

     моделированием и техническим творчеством, 

спортом, художественной и эстетической 

деятельностью 

1 стадион, тир, 

1 спортивная  ,    площадка,  

1 библиотека,  
1 читальный зал, 

1 актовый зал, 

1 доп.образования, 

3 Учебные кабинеты основной школы для проведения 
учебных занятий (иностранный (английский) язык)  с 

автоматизированными   рабочими местами 

обучающихся и учителей 

каб. № 24, 48,  
каб. № 26, 27, 28, 39 

6 

 

 

4 Иные кабинеты, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

каб. педагога-психолога, 

учителя-логопеда,  

социального педагога, 

сенсорная комната 

5 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ест

ь в наличии 

1.Нормативные документы,   программно-методическое обеспечение, рабочая 

программа учителя по предмету, план воспитательной работы, расписание 

учебных занятий  и внеурочной деятельности, должностная инструкция 
учителя / классного руководителя, комплекты контрольных материалов 

В наличии 

в нужном 

количестве 

1.1.Учебно-методические мате риалы: 

Дидактические и  раздаточные материалы по предмету для каждого класса 

В наличии 

в нужном 
количестве 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции полезных ископаемых, гербарии; 

наборы для экспериментов, лабораторное оборудование 

каб. №36 

 

каб. №10, 14, 36 

1.3.2.2.  Печатные средства: демонстрационные (таблицы, карты, …)  

Раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, карточки с иллюстративным и 

текстовым материалами) 

каб. №36 

В наличии в 

каждом 
кабинете 

1.3.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 

аудио- и видеоматериалы, на электронных носителях 

В каждом 

кабинете 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажёры) 

В каждом 

кабинете, 
МИБЦ 

  1.3.2.5.  Игры и игрушки.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

  В каждом 

кабинете 
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Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы и содержит: 

- примерные программы начального общего образования; 

- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

НОО обучающихся с ТНР; 

- учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК); 

- методические пособия для педагогов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» строится на использовании 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.);дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» строится на использовании 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения выступают комнатные растения, оранжереи, расположенные в здании 

образовательной организации. 

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества происходит с 

использованием специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большого 

объема расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях 

музыкой обучающимся с ТНР обеспечено использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

2.5. ТСО, компьютерные,           информационно-коммуникационные средства: 

персональные компьютеры, монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 

акустическая система. 

В каждом 

кабинете 

Интерактивная доска, проектор В каждом 

кабинете 

Многофункциональные устройства (принтер, ксерокс, сканер) 3 

Веб-камера 3 

Мобильный класс 3 
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ТНР 

используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого в школе используются специальные предметы (мячи, 

шары, обручи и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно- спортивной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с 

программным обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимы  

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование дидактическое оборудование (мячи; ленты; 

дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК РАБОЧИХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет  ID Класс Учителя  

Русский язык  2057637 1 класс Довиденко Т.А. 

Лазуткина Г.А. 

Балахонцева А.А 

1261484 2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

1010911 3 класс Архипова М.В. 

Станога Т.М. 

Буланенко И.В. 

687011 4 класс Буланенко И.В. 

Суняйкина Т.Г. 

Григорьева Д.Э. 

Литературное чтение 1251007 1 класс Довиденко Т.А. 

Лазуткина Г.А. 

Балахонцева А.А 

887579 2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

1848772 3 класс Архипова М.В. 

Станога Т.М. 

Гусева В.В. 

1772023 4 класс Буланенко И.В. 

Суняйкина Т.Г. 

Григорьева Д.Э. 

Математика  1259526 1 класс Довиденко Т.А. 

Лазуткина Г.А. 

Балахонцева А.А 

741026 2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

886032 3 класс Архипова М.В. 

Станога Т.М. 

Суняйкина Т.Г. 

2896904 4 класс Буланенко И.В. 

Суняйкина Т.Г. 

Григорьева Д.Э. 

Окружающий мир 1259152 1 класс Довиденко Т.А. 

Лазуткина Г.А. 

Балахонцева А.А 

1015848 2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

742490 3 класс Архипова М.В. 

Станога Т.М. 

Суняйкина Т.Г. 

1899367 4 класс Буланенко И.В. 
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Суняйкина Т.Г. 

Григорьева Д.Э. 

Модуль «Основы светской 

этики» 

2705376 4 класс Шахверди О.Б. 

Модуль «Основы православной 

культуры» 

2855017 4 класс Станога Т.М. 

Модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

2855017 4 класс Станога Т.М. 

Технология  2276973 1 класс Приймак А.Е. 

2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

3 класс Приймак А.Е. 

Станога Т.М. 

Архипова М.В. 

4 класс Приймак А.Е. 

Буланенко И.В. 

Суняйкина Т.Г. 

Изобразительное искусство 1917366 1 класс Приймак А.Е. 

Довидено Т.А. 

2 класс Шахверди О.Б. 

Буланцева Е.В. 

Гусева В.В. 

3 класс Приймак А.Е. 

Станога Т.М. 

Архипова М.В. 

4 класс Приймак А.Е. 

Суняйкина Т.Г. 

Музыка  1675175 1 класс Балахонцева А.А. 

Довиденко Т.А. 

2 класс Балахонцева А.А. 

Шахверди О.Б. 

3 класс Балахонцева А.А. 

Станога Т.М. 

4 класс Балахонцева А.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТРН (ВАРИАНТ 5.1) 

Коррекционная работа строится с учетом заключения и рекомендаций ПМПК и 

школьного обеспечения. 

Коррекционную помощь в рамках школьного психолого-педагогического 

сопровождения оказывают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед и социальный 

педагог в тесном сотрудничестве с классным руководителем. 

Коррекционный блок АОП НОО  для детей с ТНР разработан и составлен по результатам 

диагностики речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, а также в соответствии с  заключением и 

рекомендациями ТПМПК. 

По АООП НОО для детей с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах следующие 

учащиеся: 

- Артемий Д, Дкнис К. – 1а класс, 

- Тимур А. – 1б класс, 

- Виктор В.  – 4а класс,  

- Александр Б. – 4б класс. 

Заключение ТПМПК для данных учащихся: предоставление специальных условий 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная 

программа: Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Уровень образования: начальный общий. Вариант и срок 

реализации программы: Вариант 5.1 – 4 года. 

- Илья О. – 1б класс (повторное обучение). 

Заключение ТПМПК: предоставление специальных условий образования обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа: Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Уровень образования: начальный общий. Вариант и срок реализации программы: Вариант 

5.2 – 5 лет. 

Для обучающихся с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) социальное развитие 

происходит неполноценно в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 

неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи.  

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим 

числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

 

Психолого-логопедическая характеристика обучающихся: 

- речевое развитие не соответствует возрасту; 

- речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

- нарушения речи связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 
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- нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

- речевое развитие требует определённого логопедического воздействия; 

- нарушения речи оказывают отрицательное влияние на психическое развитие 

обучающегося; 

- отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения;  

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания; 

- низкая мнемическая активность; 

- связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления.  

-отстает в развитии словесно-логическое мышление;  

- наблюдаются трудности в овладении анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

- недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики;  

- возникают трудности при выполнении движений по словесной инструкции;  

- отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере (нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками);  

- отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

 

Рекомендуемые специалистами условия обучения и воспитания: 

- обязательная работа с учителем-логопедом и педагогом-психологом; 

- создание и поддержка развивающего речевого пространства; 

- соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата); 

- пополнение активного и пассивного словарного запаса; 

-сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью дома, выполнение 

заданий учителя-логопеда); 

- корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, коротких текстов); 

- формирование адекватного отношения обучающихся к речевому нарушению; 

- стимулирование активности обучающихся; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

- постоянный мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов;  

- обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

- при проведении текущего опроса на уроке и контрольных мероприятий необходимо 

учитывать характер речевых нарушений; 

- использование различных методов моделирования грамматического материала, 

специальная организация словарной работы; 
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- значение незнакомых слов проводить перед чтением текста с использованием приемов 

толкования, доступных обучающимся; 

- наглядное моделирование, графическое изображение предметного содержания задач на 

уроках математики, предметного содержания, введение предметно-практических способов 

решения задач; 

- использование специальных индивидуальных карточек и табличек, позволяющих 

перевести изучаемый материал на наглядную основу. 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП НОО 

(вариант 5.1), коррекция недостатков в физическом, психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи:  

1. Выявлять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, обусловленные 

недостатками в их физическом, психическом и речевом развитии. 

2. Создать адекватные условия для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР.  

3. Осуществлять индивидуально-ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей.  

4. Оказывать помощь в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО;  

5. Способствовать развитию коммуникативных, социально-бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми.  

6. Способствовать формированию положительной учебной мотивации, представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

7. Оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическую помощь по вопросам обучения, воспитания и социальной адаптации. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции состоит в наблюдении за динамикой 

развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы, имеет важнейшее 

значение для определения путей, методов конкретного содержания ее на различных этапах 

обучения и воспитания. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой для 

выбора оптимального варианта коррекционной работы. 

Принцип комплексного подхода. Только всестороннее комплексное изучение 

соматического состояния, слуховых и зрительных функций, двигательной сферы, 

познавательной деятельности, личности, выявление уровня развития речи, сформированности 

знаний, умений и навыков позволяют правильно квалифицировать состояние ребенка, 

прогнозировать его дальнейшее развитие в условиях адекватной педагогической коррекции — 

т. е. диагностический комплекс должен включать: медицинское, психологическое, 

педагогическое исследование ребенка. 

Принцип динамического изучения (согласно концепции Л. С. Выготского о двух уровнях 

умственного развития ребенка — актуальном и потенциальном, т. е. о зонах актуального и 

ближайшего развития). Характер сотрудничества ребенка со взрослым при усвоении новых 

способов действий позволяет определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость 

ребенка. Именно обучаемость выступает в качестве основного дифференциально-

диагностического критерия при разграничении задержки психического развития и сходных 

состояний (умственной отсталости, первичной речевой патологии, «чистой» педагогической 

запущенности). 

Принцип качественного анализа результатов обследования. Качественный анализ 

включает в себя особенности отношения ребенка к заданию (т. е. особенности мотивации 

деятельности), способы ориентировки в условиях задания, понимание и осознание 

инструкции, способность действовать в соответствии с определенным образцом или 

инструкцией, особенности программирования деятельности, способы решения предложенной 
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задачи, особенности операционального компонента деятельности, умение контролировать 

себя, замечать и исправлять ошибки, оценивать результат (особенности саморегуляции), 

характер сотрудничества со взрослым (обучаемость). Применение критериально 

ориентированных методик позволяет определить уровень психического развития каждого 

ребенка. Диагностические задания следует подбирать с учетом возраста обследуемого 

ребенка, ведущей деятельности, онтогенетических закономерностей становления психических 

функций. 

Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как можно более 

раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сензитивные сроки. 

Принцип реализации деятельностного подхода. Успехов в коррекционной работе можно 

достичь только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. Необходимость 

целенаправленного педагогического воздействия, обеспечение условий для формирования 

учебной деятельности.  

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания означает 

необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства 

коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и 

со сверстниками. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. С одной стороны необходимо 

учитывать индивидуально-типологические особенности каждого ребенка, с другой — 

особенности группы в целом.  

 

Направления коррекционной работы: 

1.  Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы включает:  

– психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;  

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

– анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2.  Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического и логопедического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);  

- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, развитию речи, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся;  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 
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условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР и 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса 

4. Профилактическая работа направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей, а именно: на выявление детей группы риска (в том числе по 

эмоциональному неблагополучию); на предупреждение возможных социально-

психологических проблем у детей; на создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в семье, в детском коллективе и так далее. 

5. Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

просветительской деятельности в отношении всех участников образовательного процесса.  

Информационно-просветительская работа включает различные формы просветительской 

деятельности (собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР. 

 

Механизмы и этапы реализации  коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

План и содержание программы  

Диагностический модуль педагога-психолога 

Направление 
работы 

Задачи Методы и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Сроки 
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Первичная 

диагностика 

исследования уровня 

развития 

познавательных 
процессов 

(восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления); 
особенности развития 

эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер 
ребенка  

наблюдение, опрос, 

беседа, 

анкетирование, 
психологическое 

тестирование  

составление 

психологической 

характеристики, 
определение 

направлений 

коррекционной 

работы, 
составление 

коррекционной 

программы.  

сентябрь  

Промежуточная 

диагностика 

наблюдение и оценка 

динамики развития 

познавательных 
процессов 

(восприятия, 

внимания, памяти, 
мышления); 

особенности  

развития 
эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер 

ребенка  

наблюдение, опрос, 

беседа, 

анкетирование, 
психологическое 

тестирование  

анализ динамики 

развития 

познавательной, 
эмоционально-

волевой, 

мотивационной 
сфер ребенка, при 

необходимости 

корректировка  
коррекционно-

развивающей 

программы 

10.01-

07.02  

Итоговая 

диагностика 

сравнение уровня 

психологического 

развития с данными 
первичного 

обследования с опорой 

на критерий 
относительной 

успешности 

результатов 
коррекционно-

образовательного 

процесса, 

установление 
динамики в развитии 

познавательных 

процессов 
эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер 

ребенка  

наблюдение, опрос, 

беседа, 

анкетирование, 
психологическое 

тестирование  

оценка 

результативности и 

качества 
коррекционной 

работы, обобщение 

результатов работы, 
определение 

дальнейших 

образовательных 
перспектив и путей 

оптимизации 

работы на 

следующий год.  

май  

 

Коррекционно-развивающий модуль педагога-психолога 

Направление 

работы 

Психокоррекцион

ная задача 

Методы и формы работы, используемые 

методические пособия 

Ожидаемые 

результаты 

1. Коррекция и развитие познавательных процессов: 

Коррекция и 

развитие 

внимания  

Развитие 

устойчивости 

внимания  

Игры и упражнения «Корректоры», 

«Пальцы», «Муха», «Найди 5 отличий», 

«Найди 10 отличий», «Концентрация» и 
др.  

Цвен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: 

игры и упражнения.  

Рост устойчивости, 

концентрации и 

переключаемости 
внимания  
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Развитие 

переключаемости 

внимания  

Игры и упражнения «Считай 

правильно», «Знаковый тест», 

«Селектор», «Камень, ножницы, бумага» 
и др./ Цвен Н.В., Пахомов Ю.В. 

Психотренинг: игры и упражнения. – М., 

1988.  

Развитие 
произвольного 

внимания  

Игры и упражнения «Слухачи», 
«Пишущая машинка», 

«Наблюдательность», «Сверхвнимание» 

и др./Сиротюк А.Л. Коррекция обучения 
и развития школьников.  

Коррекция и 

развитие 

памяти  

Развитие 

зрительной 

памяти  

Игры и упражнения «Запомни фигуры, 

картинки», «Трудное – запомни!», 

«Опиши по памяти», «Найди картинку и 
др. / Мамайчук И.И. 

Психокоррекционные технологии для 

детей с проблемами в развитии. 

Увеличение объема 

памяти, освоение 

мнемических 
приемов 

запоминания, 

увеличение уровня 
слуховой, 

зрительной, 

моторно-

двигательной  
памяти 

Развитие слуховой 
памяти.  

Игры и упражнения «10 слов», «Добавь 
свое», «Заблудившийся рассказчик», 

«Калейдоскоп» и др. / Мамайчук И.И. 

Психокррекционные технологии для 
детей с проблемами в развитии.  

Развитие 

логических 

приемов 
запоминания. 

Освоение 

мнемического 
приема 

«Ассоциации»  

Алгоритмические предписания, 

дидактические упражнения / Самоукина 

Н.В. Игровые методы в обучении и 
воспитании (психотехнические 

упражнения и коррекционные 

программы).  

Коррекция и 

развитие 
словесно-

логического 

мышления  
 

Развитие умений 

узнавать 
предметы по 

заданным 

признакам  

Упражнение «Сходства и различия», 

«Ключ к неизвестному», «Добавлялки» и 
др. /Самоукина Н.В. Игровые методы в 

обучении и воспитании 

(психотехнические упражнения и 
коррекционные программы).  

Повышение 

активности 
мыслительной 

деятельности, рост 

уровня развития 
словесно-

логического 

мышления  
Формирование 

способности 

выделять 
существенные 

признаки 

предметов.  

Упражнения и игры «Исключение 

лишнего», «Поиск аналогов», «Установи 

отношения»  
и др./ Цвен Н.В., Пахомов Ю.В. 

Психотренинг: игры и упражнения  

2. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

 Формирование 

произвольной 
регуляции 

поведения  

 

Сказкотерапия, арттерапия, игры / 

Самоукина Н.В. Игровые методы в 
обучении и воспитании 

(психотехнические упражнения и 

коррекционные программы).  

Овладение 

способами 
регуляции 

поведения  

3. Развитие мотивационной сферы 
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Формирование 

познавательных 

мотивов  
Развитие навыков 

планирования и 

целеполагания  

Упражнение«Мой день» и др. / Игры – 

обучение, тренинг, досуг…/Под ред.В.В. 

Петрусинского.  

Рост уровня 

учебной мотивации 

и активности, 
овладение 

способами 

планирования и 

самоорганизации  

 

Диагностический модуль учителя-логопеда 

Направление 
работы 

Задачи Методы и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Сроки 

Первичная 

диагностика 

исследование 

фонематических 

процессов, навыков 
языкового анализа, 

лексико-

грамматического 
строя речи, навыков 

словообразования, 

связной и письменной 

речи 

Наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 
тестирование, 

оценка 

способностей, 
анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование 

 

Выявление 

нарушений речи, 

определение 
направлений 

коррекционной 

работы, составление 
речевой карты,  

коррекционной 

программы. 

 

Сентябрь 

Промежуточная 

диагностика  

наблюдение и оценка 

динамики развития 

сенсорного уровня 
речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико-

грамматического 
строя речи, навыков 

словообразования, 

связной и письменной 
речи, внесение 

корректив в 

индивидуальную 
коррекционную 

программу  

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 
тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 
деятельности, 

моделирование 

анализ проделанной 

коррекционной 

работы, выявление 
нарушений речи, 

внесение 

дополнений, 

корректировка 
коррекционно-

развивающей  

программы  

10.01.-

07.02. 

Итоговая 

диагностика  

сравнение 

достижений в речевом 
развитии с данными 

первичного 

обследования с 

опорой на критерий 
относительной 

успешности 

результатов 
коррекционно-

образовательного 

процесса, 
установление 

положительной 

динамики в развитии 

сенсорного уровня 
речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико- 
грамматического 

наблюдение, 

опрос, беседа, 
анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 
анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование  

оценка 

результативности 
качества 

коррекционной 

работы, обобщение 

результатов работы, 
определение 

дальнейших 

образовательных 
перспектив и путей 

оптимизации 

логопедической 
работы на 

следующий учебный  

год  

май 



147 
 

 

строя речи, навыков 

словообразованиясвяз

ной и письменной 
речи  

Коррекционно-развивающий модуль учителя-логопеда 

Направление 

работы 

Задачи Методы и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

звуковой стороны 
речи  

Развитие 

фонематического 

слуха.  

1.Развитие наблюдательности к 

языковым явлениям.  

2.Развитие слухового внимания и 

памяти, самоконтроля, 
способности к переключению.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция 

устной и письменной речи 
учащихся начальных классов  

 Лопухина И. Логопедия – 550 

занимательных упражнений для 

развития речи.  

Ребенок воспроизводит 

оппозиционные 

слоговые цепочки в 

предъявленном темпе 
без ошибок  

Восполнение 

пробелов в 

развитии 
фонематических 

процессов  

Формирование 

навыков 

языкового анализа 
и синтеза  

1. Выделение заданного звука в 

слове  

 2. Определение места звука в 
слове.  

 3. Определение количества 

звуков в слове.  

4. Составление слова из заданных 
звуков. 5.Определение 

количества слогов в слове.  

 6. Определение количества слов 
в предложении.  

С.А.Шатрова Коррекция устной 

и письменной речи 
первоклассников. Методическое 

пособие для педагогов по работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Ефименкова Л.Н. Коррекция 

устной и письменной речи 

учащихся начальных классов  

Ребенок умеет 

правильно определять 

количество слов в 
предложении, 

количество звуков в 

слове, называет первый, 

третий, последний звук 
в слове, правильно 

определяет количество 

слогов в слове, умеет 
составлять слова из 

заданного количества 

звуков.  

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

связной речи 

Развитие связной 

речи  

Формировать умение работать с  

текстом цепной организации.  

Уметь определять:  

1.Границы предложений в тексте.  
2.Тему текста. Заголовок.  

3.Редактирование текста.  

4.Опорные слова.  
5.Составление опорного текста 

по опорным словам.  

6.Основная мысль высказывания.  
Н.Г.Андреева Логопедические 

занятия по развитию связной 

речи младших школьников. В 3-х 

ч. Ч.2: Предложение. Текст.: 
пособие для логопеда под 

ред.Р.И. Лалаевой 

Ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине, по 

набору картинок,  
последовательно, без 

существенных 

пропусков искажений 
смысла  

пересказывает 

маленькие 
литературные 

произведения, 

грамматически 

правильно оформляет 
высказывание, 

умеет выражать свои 

мысли и желания, умеет 
задавать вопросы, 

делать умозаключения.  

Восполнение Коррекция 1.Формирование навыков Ребенок научится 
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пробелов в 

формировании 

письменной речи.  

письменной речи  фонематического анализа и 

синтеза, звуко-слогового анализа 

слов  
2. Выявление звонких и глухих 

согласные в слабой позиции.  

3.Закрепление навыков 

дифференциации парных 
согласных и фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное 

сходство.  
Е Мазанова Коррекция 

дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза 
Е Мазанова. Коррекция 

оптической дисграфии  

Е Мазанова Коррекция 

акустической дисграфии 
Е Мазанова Коррекция 

дисграфии на почве языкового 

анализа и синтеза Ястребова А.В. 
Преодоление общего 

недоразвития речи у младших 

школьников. Коррекционно-
развивающая программа 

С.А.Шатрова Коррекция устной 

и письменной речи 

первоклассников. Методическое 
пособие для педагогов по работе 

с детьми с ОВЗ. 

писать слова без 

пропусков и замены 

букв, дописывать все 
элементы букв, 

научится различать 

границы между словами 

в предложении, 
разбирать слово по 

составу, грамотно 

оформлять 
высказывание, грамотно 

и без ошибок писать 

диктанты, изложения и 
сочинения.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются коррекционными программами развития детей с ОВЗ.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Для этого используется накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений.  

В ходе выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и раннее 

определение специфики их особых образовательных потребностей; 

- помощь в качественном освоении АОП, в достижении обучающимися с ОВЗ 

метапредметных и личностных результатов; 

- успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям образовательной среды школы, 

овладение навыками коммуникации;  

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

-нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;   

-развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаний и представлений об окружающей действительности;   

-положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

-психокоррекция поведения детей; 

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Результатом коррекции развития ребенка с ОВЗ считается не столько успешное освоение 

ими ООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций. 
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Приложение 6 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2023 – 2024 учебный год 

В соответствии с Календарным графиком учебного процесса промежуточная аттестация 

проходит без прекращения общеобразовательного процесса в форме итоговых контрольных и 

тестовых работ, ВПР, учебных проектов, выставок, концертов в установленные сроки. 

Формы  проведения промежуточной аттестации учащихся  

Предмет  Форма Класс / сроки 

1 класс 2 - 4 класс 4 класс (ВПР) 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Мониторинг 

готовности к 

обучению во 2 

классе – 

май 2024 г. 

23 – 27.10.2023 

18 – 22.12.2022 

18 – 22.03.2024 

13 – 17.05.2024 

Март-апрель  

2024 г. 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

15 – 16.05.2023 23 – 27.10.2023 

18 – 22.12.2022 

18 – 22.03.2024 

13 – 17.05.2024 

 

Комплексная 

работа 

Мониторинг 

готовности к 

обучению во 2 

классе – 

май 2024 г. 

13 – 17.05.2024 Итоговая 

комплексная 

работа –  

февраль 2024 г. 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Комплексная 

работа  

 23 – 27.10.2023 

18 – 22.12.2022 

18 – 22.03.2024 

13 – 17.05.2024 

 

Математика  Контрольная 

работа 

Мониторинг 

готовности к 

обучению во 2 

классе – 

май 2024 г. 

23 – 27.10.2023 

18 – 22.12.2022 

18 – 22.03.2024 

13 – 17.05.2024 

Март-апрель  

2024 г. 

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

 15 – 16.05.2023 Март-апрель  

2024 г. 

ОРКСЭ Учебный 

проект 

  13 – 

17.05.2024 

Музыка  Концерт  20 – 24.05.2024 20 – 24.05.2024  

Изобразительное 

искусство 

Выставка 20 – 24.05.2024 20 – 24.05.2024  

Технология  Выставка 20 – 24.05.2024 20 – 24.05.2024  

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

20 – 24.05.2024 20 – 24.05.2024  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2023 год - Год педагога и наставника 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ (I ЧЕТВЕРТЬ) 
№ Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.  Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 02.09 Классные руководители 

2.  Международный день грамотности 1-4 08. 09 Классные руководители 

3.  Классный час «Законы школьной жизни», правила школьной жизни, 
распределение обязанностей, поручений. 

1-4 1-12.09 Классные руководители 

4.  День памяти жертв фашизма  2-4 11 .09 Классные руководители 

5.  Экологический урок 1-4 сентябрь Классные руководители 

6.  Составление банка данных одарённых детей                                                         - 
Фотоотчет о походах                                                                                             -

Краеведческая викторина 

1-4 сентябрь Классные руководители 

7.  Уроки, приуроченные ко Дню защиты животных 1-4 04.10 Классные руководители  

8.  Всемирный день математики 2-4 16.10 Классные руководители 

9.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 2-4 28-31.10 Учителя информатики и ИКТ 

10.  Праздник Осени 1-4 Конец 
октября 

Классные руководители, библиотека им 
А.С.Пушкина 

 2. Основные школьные дела 

1. 1 сентября: День знаний: Торжественная линейка «Здравствуй школа»  

Урок знаний (классный часы), посвященные Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ 

1-4 01.09 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

2. Мероприятия, посвященные Солидарности в борьбе против терроризма: 

пятнадцатиминутка 

1-4 02.09 Классные руководители 

3 Неделя безопасности дорожного движения  

- беседы, классные часы   по теме «Правила дорожного движения». 

 - конкурс рисунков, плакатов по теме «Дорога и дети» 
- викторины; 

1-4 12.09 -

17.09 

Классные руководители 

4 Туристская неделя: 

Спортивное ориентирование 
Соревнования с элементами туристских навыков 

Викторины по краеведению 

1-4 22.09 - 

27.09 

Классные руководители 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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5 Международный день мира, классный час 1-4 21.09 Классные руководители 

6 Библиотечный час, посвященный 90-летию издательства «Детская литература» 

(сентябрь 1933 года) 

1-4 25 - 30.09 Руководитель школьного ИБЦ 

7 Посвящение в первоклассники 1 2 - 7.10 Артёменко И.А., пед-библиотекарь 

8 Международный день пожилых людей.  

Акция «Подарок доброму человеку» 

1-4 

 

02.10 Классные руководители, руководитель 

волонтерского отряда 

10 Акция «Поздравь своего учителя» 
День Учителя.  

1-4 05.10 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

11 Всемирный день математики. 

Единый классный час  

2-4 16.10 Классные руководители 

12 Экологический десант «Чистый двор школы» 2-4 октябрь Классные руководители 

13 Мероприятия, посвященные Дню рождения Хабаровского края: 

Краеведческая викторина 

Музейные часы  
Классные часы 

1-4 17-24.10 Классные руководители 

Руководитель школьного музея 

14 Акция «Наш дом- Земля» 

Конкурс плакатов, рисунков,  проектов 

1-4 октябрь Классные руководители 

15 Мероприятия,  посвященные международному дню школьных библиотек 
- выставка литературы 

- библиотечные часы 

1-4 25.10 Артёменко И.А., пед-библиотекарь 

16 Уроки добра и милосердия, посвященные Дню бабушек и дедушек в России. 1-4 28.10 Классные руководители,  

17 Единый кл. час "Хлеб всему голова"(16 окт. Международный День Хлеба) 1-4 12-16.10 Классные руководители 

18 День рождение Хабаровского края. 1-4 октябрь Классные руководители, Краеведческий 
музей 

 3. Внешкольные мероприятия 

1.   День города. Славянский базар. (беседы о городе, рисунки, стихи) 1-4 сентябрь Классные руководители, ДШИ 

2. День здоровья  (поход, выходы на природу, экскурсии) 1-4 02.09-
10.09 

Классные руководители 

   3 Мероприятия, посвященные Дню города, Дню рождения Н.К. Бошняка 

-митинг у памятника Н.К. Бошняка 

- классные часы 
- экскурсии в школьный и районный музеи, по историческим местам 

3-4 

 

15.09 Классные руководители , руководитель 

школьного музея, педагог-организатор 

ОБЖ 

  4 Участие в районных конкурсах в рамках Недели туризма 2-4 22.09-

27.09 

Учителя географии, педагог-организатор 

ОБЖ 
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  5   День Тигра. (конкурсная программа, рисунки, поделки) 1-4 сентябрь Классные руководители,   ЦДТ 

«Паллада», Ботчинский заповедник 

  6 Мероприятия, посвященные Дню рождения Хабаровского края: 
Заочные экскурсии в заповедник «Ботчинский» 

Экскурсии в краеведческий музей 

1-4 17.10-
24.10 

Классные руководители 
Руководитель школьного музея 

 4. Организация предметно-пространственной среды 

1 Еженедельный подъём и спуск флага, исполнение гимна РФ 1-4 еженедель

но 

Заместитель директора по ВР. Классные 

руководители 

2 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, картин, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе: День учителя, День математики, День животных, День ГО и ЧС,  рисунков 

по дорожной безопасности 

1-4 сентябрь 
-октябрь 

Учителя ИЗО, классные руководители 

3 Размещение карты Хабаровского края, муниципальных районов точных и 
стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися 

1-11 октябрь Учитель ИЗО, учителя географии 

4 Оформление школы ко Дню Знаний. Ко Дню Учителя. (Поделки, плакаты, 
рисунки) 

3-4 01.09, 
04.10 

Учитель ИЗО, педагог дополнительного 
образования. Классные руководители 

 5. Взаимодействие с родителями 

1. Формирование классных родительских комитетов 1-4 До 15.09 Классные руководители 

2 Формирование Совета родителей 1-4 До 15.09 Зам директора по ВР 

3 Индивидуальные беседы с родителями  1-4 сентябрь 

октябрь 

Классные руководители 

4 Общешкольное родительское собрание 1-4 23.09 Заместитель директора по ВР 

5 Заседания классного родительского комитета 1-4 сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

6 Родительское собрание 1-4 сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

 6.Самоуправление 

1 КТД День рождения Н.К. Бошняка 1-4 15.09 Классные руководители 

2 Выбор активов класса 4 8 .09 Классные руководители 

3 Рейды по внешнему виду 1-4 15 .09 Доброволец  (Дульцева Е.В., зам 
директора по ВР, Кононина Т.В., 

Буланцева Е.В. – руководители ШМО) 

4 Рейды по проверке сменной обуви 1-4 16 Доброволец (Дульцева Е.В., зам 
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сентября директора по ВР, Кононина Т.В., 

Буланцева Е.В. – руководители ШМО) 

5 Рейд «Школьный учебник» 1-4 21 .09 Министерство «Образование»,  
(Артёменко И.А., пед-библиотекарь) 

6 Рейды по сохранности учебников 1-4 1.10 Министерство «Образование»,  

(Артёменко И.А., пед-библиотекарь) 

7 Мероприятия, посвященные Дню учителя: «День дублера»,  Концерт ко Дню 

учителя 

1-4 02.10 Министерство  «Досуг» и «Доброволец» 

(Дульцева Е.В., заместитель директора по 

ВР, Григорьева Д.Э.- руководитель РДШ) 

8 Заседание мэров 4 еженедель
но четверг 

Президент школьного правительства 

 7. Профилактика и безопасность 

1.  Месячник безопасности на дорогах 1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Тренировка эвакуация в случае возникновения ЧС 1-4 сентябрь Инженер  по охране труда 

 8. Профориентация 

1.  Сбор информации, заявлений на внеурочную деятельность, справок на посещение 
дополнительного образования 

1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Единый день профориентации 1-4 сентябрь Заместитель директор по ВР, Классные 

руководители 

3 «Тропинки в профессию» (курс внеурочной деятельности) 1-4 сентябрь-
октябрь 

Классный руководитель 

II ЧЕТВЕРТЬ (НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ) 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.  Всероссийский урок истории САМБо 1-4 16.11 Учителя физической культуры 

2.  Единый урок  Права человека 1-4 10.12 Классные руководители 

3.  День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

1-4 03.12-

09.12 

Классные руководители 

4.  Единый тематический классный час «Основной закон страны», посвященный Дню 

Конституции (30 лет со Дня принятия Конституции РФ) 

1-114 12.12 Классные руководители 

 2. Основные школьные дела 

1. День народного единства 1-4 04.11 Зам директора по ВР, руководитель ШМО 

учителей истории и обществознания 

2. Музейные уроки, посвященные 80-летию со дня учреждения: военного ордена 
«Победа», ордена Славы трех степеней. 

3-4 08.11 Руководитель школьного музея, классные 
руководители 
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3 Уроки Доброты, посвященные Международному дню толерантности 1-4 16.11 Классные руководители 

4 22 ноября – День словаря. Библиотечный час 1-4 22.11 Классные руководители 

5 Десант «Тёплый дом» 

 

1-4 ноябрь Классные руководители, зам директора по 
АХР 

6 Уроки нравственности. Всемирный день ребёнка (день мирового братства и 

взаимопонимания детей)  

1-4 20.11 Классные руководители 

7 Мероприятия, посвященные дню Матери «Святость материнства» Концерт, 
посвященный Дню матери                                                                                                                                            

Выставка совместных работ мам и детей  

1-4 
1-4 

1-4 

До 28 .11  Заместитель директора по ВР 
Учитель музыки, Учитель ИЗО 

Педагог дополнительного образования 

Классные руководители 

8 30 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993) – Уроки 

гражданина 

1-4 30.11 Классные руководители,  

9 Акция «Мы за здоровые привычки» 

Пятнадцатиминутка «Полезны ли вредные привычки» 

1-4 01.12 Классные руководители 

10 «Международный день инвалидов»  - уроки толерантности 1-4  Классные руководители 

11 День неизвестного солдата.  Уроки гражданина на базе школьного музея. 4 03.12 Руководитель школьного музея 

12 Акция, посвященная «Дню Героев Отечества» 1-4 09.12-

14.12 

Классные руководители 

13 Акция «Окна радости» 1-4 До 15.12 Классные руководители 

14 Акция «Мастерская деда мороза» 1-4 До 15.12 Классные руководители 

15 Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Классные руководители 

16 Общешкольная линейка по итогам I полугодия 2-4 

 

21.12 Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШМО кл. руководителей 

 3. Внешкольные мероприятия 

1. Акция «Помоги зимующей птице» 1-4 декабрь Классные руководители 

2. Районный конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» 2-4 декабрь Классные руководители 

3 Акция "Экологическая ёлочка" 1-4 декабрь Классные руководители 

 Экскурсии в районный краеведческий музей 1-11 Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители 

 4. Организация предметно-пространственной среды 

1. 
 

Еженедельный подъём и спуск флага, исполнение гимна РФ 1-4 еженедель
но 

Заместитель директора по ВР. Классные 
руководители 

2. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 1-4 Ноябрь- Учителя ИЗО, классные руководители 
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 школьников, картин, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе: День матери, День борьбы со СПИДом, итоги муниципальных конкурсов, 

Акция «День Героев Отчества», «Окна радости» 

декабрь 

    3 Оформление школы ко Дню Матери, К Новому году 5-11 01.09, 

04.10 

Учитель ИЗО, педагог доп. образования, 

кл.  руководители 

4 Работа стеллажа свободного книгообмена библиот

ечный 
актив 

постоянно Артёменко И.А.,  

 5. Взаимодействие с родителями 

1 Заседание Управляющего совета 1-4 декабрь Директор школы 

2 Общешкольное родительское собрание 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

3 Рейд общественной комиссии по питанию Комис 

сия 

14.11 Заместитель директора по ВР 

4 Награждение родителей на празднике, посвященном Дню матери 1-4 24.11 Заместитель директора по ВР 

 6. Самоуправление 

1 Неделя русского языка и литературы 1-4 7-12.11 Руководитель ШМО начальных классов 

2 Рейды по классным уголкам 1-4 17.11 Министерство ИНФО 
(Дульцева Е.В., заместитель директора по 

ВР, БуланцеваЕВ. 

3 Конкурс экологических плакатов 1-4 25.11 Классные руководители 

4 Проведение новогодних праздников 1-4 декабрь Классные руководители 

5 Мастерская Деда Мороза  1-4 

 

До 20.12 Министерство ПАТРИОТ, ДРУЗЬЯ 

(Дульцева Е.В., зам директора по ВР, 

Кононина Т.В., Буланцева Е.В. – 

руководители ШМО по ВР) 

6 Рейд по внешнему виду  1-4 

 

22 .11 Министерство ПАТРИОТ, ДРУЗЬЯ 

Лидер военно-патриотического 

направления (Дульцева Е.В., зам 
директора по ВР, Кононина Т.В., 

Буланцева Е.В. – руководители ШМО) 

7 Пятнадцатиминутка «Помоги зимующей птице» 1-4 5.12 Классные руководители 

8 Общешкольная линейка «Итоги второй четверти» 2-4 

 

21.12 Кабинет министров (Дульцева Е.В., 

заместитель директора по ВР) 

9 Участие в районных конкурсах и мероприятиях  1-4 ноябрь- Кабинет министров  
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декабрь (Дульцева Е.В., заместитель директора по 

ВР, Григорьева Д.Э.- руководитель РДШ) 

10 Заседание мэров 4 еженедель
но четверг 

Президент школьного правительства 

 7. Профилактика и безопасность    

 Беседы о соблюдении правил противопожарной безопасности в период 

новогодних праздников 

1-4 декабрь Классные руководители 

 Акция «Тонкий лед» 1-4 ноябрь Классные руководители 

 1. Профориентация    

1. «Тропинки в профессию» 1-4 Ноябрь-
декабрь 

Классный руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Данные о прохождении курсовой подготовки учителей начальных классов, 

 педагогических работников МБОУ «Средняя школа №1» 

2023 – 2024 учебный год 

 

  

 

Ф.И.О. 

 

 

Предмет  

Сведения о курсах за последние 5 лет 

 

Сроки  

Кол. 

часов  

 

Тема курсов 

№ удосто 

верения 

1 Архипова  

Мария  

Васильевна 

Нач. классы 06.04 – 05.05.22 36 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

6272 

2 Буланенко 

Ирина 

Владимировна 

 

Нач. классы 11.03 – 16.03.19 

 

17.02 – 22.02.20 

 

 

11.05 – 10.06.22 

48 

 

24 

 

 

36 

Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические 

решения в работе с обучающимися 4-6 классов. 

Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

1100 

 

835 

 

 

7512 

3 Буланцева  

Елена  

Викторовна 

Нач. классы 04.09 – 06.09.19 

 

 

29.08.2019 

 

03.05 - 3.05.2020 

 

 

 

09.03 – 04.04.22 

24 

 

 

16 

 

73 

 

 

 

36 

Возможности УМК «Перспективная начальная школа» в 

условиях обновления содержания и технологий 

преподавания на уровне начального общего образования. 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

4174 

 

 

 

 

 

 

 

 

4080 

4 Григорьева 

Дильнарахон 

Нач.классы 09.07.20 - 07.01.21 

 

600 

 

Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях. 
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Эргашбаевна 16.11 - 16.12.20 

 

 

18.01 - 22.02. 21 

 

11.05 – 10.06.22 

72 

 

 

72 

 

36 

Проектирование информационно – библиотечной среды 

образовательной организации в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования. 

Читательская грамотность как основа развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

 

 

 

 

 

7543 

5 Гусева  

Виктория 

Витальевна 

 

Нач. классы 29.08.2019 

 

26.03.19 - 09.09.20 

 

15.11 - 25.11.21 

 

20.05 – 28.05.21 

 

09.03 – 04.04.22 

16 

 

72 

 

32 

 

24 

 

36 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС (ИнфоУрок). 

Наставничество в профессиональной подготовке студентов 

педагогических специальностей. 

Учитель в цифровом пространстве: межпредметные 

технологии и эффективные образовательные практики. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

2857 

 

145555 

 

6240 

 

014094 

 

4119 

6 Довиденко 

Татьяна 

Александровна 

Нач.классы 04.09 – 06.09.19 

 

 

2021 

 

11.05 – 10.06.22 

 

26.12 – 11.01.23 

27.12 – 01.02.23 

24 

 

 

72 

 

36 

 

36 

180 

Возможности УМК «Перспективная начальная школа» в 

условиях обновления содержания и технологий 

преподавания на уровне начального общего образования. 

Смысловое чтение как основа формирования читательской 

компетенции школьника (ИнфоУрок). 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

Каллиграфия. Искусство красивого почерка (ИнфоУрок). 

Скоростное чтение (ИнфоУрок). 

4177 

 

 

 

 

8534 

 

457713 

470916 

7 Лазуткина  

Галина 

Анатольевна 

 

Нач. классы 04.09 – 06.09.19 

 

 

17.02 – 19.02.20 

 

 

22.05 – 10.08.20 

24 

 

 

24 

 

 

36 

Возможности УМК «Перспективная начальная школа» в 

условиях обновления содержания и технологий 

преподавания на уровне начального общего образования. 

Технологии реализации межпредметных связей как 

инструмент достижения образовательных результатов ФГОС 

ОО: дидактический практикум. 

Введение в цифровую трансформацию ОО. 

4182 

 

 

816 

 

 

07424 
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2020-2021 

 

11.05 – 10.06.22 

144 

 

36 

Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности школьников («Академия «Просвещение») 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

 

 

7617 

8 Станога  

Татьяна 

Михайловна 

Нач. классы 

 

 

17.02 – 22.02. 20 

 

 

11.05 – 11.06.20 

 

06.04 – 05.05.22 

 

27.02 – 04.03.23 

24 

 

 

72 

 

36 

Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки. 

Содержание и реализация предметных областей «ОДНК 

народов России» и «ОРКиСЭ» в условиях реализации ФГОС. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

Новая дидактика современного урока. 

864 

 

 

3030 

 

6513 

9 Суняйкина  

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Нач. классы 17.02 – 22.02.20 

 

 

24.05 – 08.06.21 

 

11.05 – 10.06.22 

24 

 

 

36 

 

36 

Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки. 

Функциональная грамотность младших школьников: 

перспективы формирования и оценки. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

866 

 

 

3936 

 

7738 

10 Шахверди  

Оксана  

Борисовна  

 

 

Нач. классы 04.09 – 06.09.19 

 

 

11.05 – 11.06.20 

 

09.03 – 04.04.22 

 

27.02 – 04.03.23 

24 

 

 

72 

 

36 

Возможности УМК «Перспективная начальная школа» в 

условиях обновления содержания и технологий 

преподавания на уровне начального общего образования. 

Содержание и реализация предметных областей «ОДНК 

народов России» и «ОРКиСЭ» в условиях реализации ФГОС. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

Новая дидактика современного урока. 

4191 

 

 

3033 

 

5528 

11 Мэркэуцану 

Мария  

Витальевна 

Педагог-

психолог 

12.03.19 – 12.04.19 

 

 

 

 

20.02.19 – 22.05.19 

104 

 

 

 

 

72 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов (Предметных областей), в том числе по АОП для 

обучающихся с ОВЗ. 

Проектирование целостного воспитательного пространства 

8243 

 

 

 

 

3330 
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29.09 - 26.10.2020 

 

 

144 

ОО в соответствии с требованиями ФГОС: управленческий 

аспект. 

Актуальные вопросы медицинской психологии 

12 Першина  

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

07.04 – 09.06.20 

 

Апрель 2020 

270 

 

36 

254 

Профессиональная деятельность логопеда в образовательной 

организации (Переподготовка). 

Дистанционное обучение: методики, кейсы, лайфхаки. 

Учитель – дефектолог ОО в условиях реализации ФГОС 

(Переподготовка). 

3717 

13 Мердеева 

Екатерина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

20.02 – 22.05.20 

 

 

22.04 – 04.05.20 

 

 

 

 

05.12.2022 

 

17.12 – 16.11.22 

72 

 

 

72 

 

 

 

 

36 

 

72 

 

 

 

Проектирование целостного воспитательного пространства 

ОО в соответствии с требованиями ФГОС: управленческий 

аспект  

Подготовка тьюторов по сопровождению процесса 

внедрения в образовательный процесс современного 

инструментария формирования и развития бытовых навыков 

различных категорий обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

Применение медиативных технологий и эффективных 

практик в деятельности специалистов по работе с 

подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12489 

 

48 

14 Асейкина 

Анастасия 

Александровна 

Тьютор  12.01.2022  «Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях» (переподготовка) 

117863 

15 Балахонцева 

Анастасия 

Александровна 

Нач. классы 05.08 – 25.08.22 

 

01.07.2022 

36 

 

252 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 

Учитель начальных классов (переподготовка, ООО «НАСТ»)  

9915 

 

22Т-02493 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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  2. Обсуждение успеваемости и динамики 

развития детей с ОВЗ. 

3.Составление списков детей для 

обследования и определения 

образовательного маршрута на ТПМПК. 

Классные 

руководители  

Председатель Ппк. 

Ноябрь - 

апрель 

1.Коррекция, внесение поправок и дополнений в 

индивидуальные программы развития учащихся учителями, 
узкими специалистами. 

 

 

 
2. Подготовка документов учащихся, рекомендованных для 

консультации на ТПМПК. 

Педагог-психолог 

Мэркэуцану М.В., 
учитель-логопед 

Першина Т.А., 

классные 

руководители. 
Председатель Ппк, 

классные 

руководители, 
узкие специалисты 

Май Плановое 

заседание №5 

Анализ работы Ппк за 2023-2024 

учебный год. 

Председатель Ппк. 

 

Внеплановые заседания 
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