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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образованияМБОУСШ№14дляслабослышащейипозднооглохшейобучающейся1б 

класса(далее –АООП НОО  для слабослышащей и позднооглохшей) (вариант 2.1) 

разработана на основе: 

- «Конвенции ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

АссамблеиООНот20.11.1989г.,ратифицированаПостановлениемВерховногоСовета 

СССР от 13.06.1990 г.; 

- КонституцииРоссийскойФедерацииот12.12.1993г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от29.12.2012года 

№273-ФЗ; 

- ПостановленияПравительстваРФот17.03.2011года№175«Огосударственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот20.09. 2013г. N 

1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- ПриказаМинобрнаукиРоссииот19.12.2014г.№1598«Обутверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального 

общего образования обучающихся с ОВЗ(одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 
№4/15); 

- СанПина2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденныйпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской 

Федерации от 10.07.2015 г.№ 26; 

- рекомендацийТерриториальнойпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(далее― 

ТПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования(вариант 2.2 ФГОС НОО ОВЗ) 

и направлена на формирование общей культуры обучающейся, на её духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и 

развитие жизненной компетенции. Активности и самостоятельности в познании и 

общении с людьми с сохраненным и нарушенным слухом. 

Цель программы: 

Цель реализации АООП НОО (вариант 2.1) – формирование общей культуры 

слабослышащихипозднооглохшихобучающихся,обеспечивающейразностороннее 

развитиеличности;охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание 

специальных условий для получения качественного начального общего образования в 

соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциалакаждогообучающегосякаксубъектаотношенийвсфереобразования.АООП НОО 

(вариант 2.1) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование 
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словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение 

жизненногоопыта,социальныхконтактовкаксослышащимидетьмиивзрослыми,таки с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

Задачи начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе АООП НОО (вариант 2.1) включают: 

• достижениекачественногоначальногообщегообразованияприобеспеченииего 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

• формированиеобщейкультурыличности;обеспечениепланируемыхрезультатовпо 

освоениюобучающимсяцелевыхустановок,приобретениюзнаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становлениеиразвитиеличностивеёиндивидуальности,самобытности,уникальностии 

неповторимости; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранениеиукреплениездоровья, развитиетворческихспособностей; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устнойиписьменнойформах),речевогоповедениявусловияхспециальнопедагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовначальногообщегообразования 

при использовании в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных 

технологий, способствующих успешной социализации в современном информационном 

обществе; 

• развитиеуобучающихсяречевогослуха,слухозрительноговосприятияустнойречи,ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемыхрезультатовначальногообщегообразования,социальнойадаптациии 

интеграции в обществе; 

• предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно технического и 

художественного творчества, развития проектно исследовательской деятельности, 

проведения спортивно –оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. Вариант 2.2. 

предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получаетобразование 

в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

На основе АООПНОО(вариант2.2) нормативный срок обучения составляет 

1год. 

В основу АООП НОО слабослышащей и позднооглохшей обучающейся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающейся, 

обеспечивающего овладение ею содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

развитие личности слабослышащей и позднооглохшей обучающейся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО для слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся, определяющих пути и способы достижения ею социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных 

потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащей ипозднооглохшей 

обучающейся составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития слабослышащей и позднооглохшей обучающейся, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 2.1) положены следующие 

принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территорииРоссийской 

Федерации, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающейся); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающейся; 

- принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающейся и расширение её «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения неслышащей ученицей всеми видами доступной ей предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающейся к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Неотъемлемой частью АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха является 

программа коррекционной работы, с учетом их особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ТПМПК. 

Основные направления в специальной поддержке обучающихся: 

-коррекционная помощь во владении базовым содержанием обучения; 

-развитие слухозрительного, слухового восприятия и произносительной стороны 

речи; 

- развитиесознательногоиспользованияречевыхвозможностейвразныхусловиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

- помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, 

развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; 

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом. 

Дляобеспеченияосвоенияслабослышащейипозднооглохшейобучающейся АООП 

НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций, включая, организации здравоохранения. 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 

условийполученияНООобучающейсясОВЗнаосновекомплекснойоценкиличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) и 

мнения родителей (законных представителей). 

Программаадресована обучающейся со слуховым аппаратом, которая обладает 

остаточным слухом, имеет положительный опыт общения со слышащими сверстниками, 

понимает простую обращенную устную речь, владеет фразовой речью, письменная речь 

является отражением дефектов устной речи,наблюдается гнусавость — дефект 

звукопроизношения, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы 

недостаточно.В психическом развитии наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных слуховых и речевых 

отклонений. Предметная деятельность у девочки протекает на низком уровне. При 

выраженной тугоухости устная речь развивается только в условиях индивидуального 

обучениянадому.Отмечаютсянедостаткивнимания,памяти,восприятия, 
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познавательных процессов, сниженная умственная работоспособность. Ученицаобучается 

в 3а классе по программе«Школа России». Девочка испытывает трудности по русскому 

языку, математике, литературному чтению из-за нарушения слуха, речи. 

Мыслительныеоперации (обобщение, классификация, сравнение) не соответствуют 

возрастной норме. Представления об окружающем мире ограничены, бедный словарный 

запас. Темпработы на уроке медленный, скорость письма ниже среднего, работает по 

образцу с помощью учителя. 

Привозникновенииуслабослышащейипозднооглохшейобучающейсяс 

сохранным интеллектомтрудностей в освоении содержания АООП НОО (вариант 2.1.) 

онапереведенанадомашнееобучениепо индивидуальномуучебномупланус учетом её 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Формаобучения-очная. 

АООПНОО(вариант2.1)предусматривает, чтообразовательныйпроцесснавсех 

уроках, занятиях во внеурочное время имеет коррекционно – развивающую 

направленность,способствующуюнаиболееполноценномуличностномуразвитию 

обучающейся, качественномуобразованию, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Особыеобразовательныепотребностислабослышащейипозднооглохшей 

обучающейся: 

Особые образовательные потребности слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся на основе Программы (вариант 2.1) включают: 

- увеличениепринеобходимостисроковосвоенияАООПНОО(вариант 2.1); 

- условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса в основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно-ориетированного подходов при обязательном создании 

слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в 

устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей; 

- обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничествадетей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

-специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- специальнуюпомощьвосознаниисвоихвозможностейиограничений; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладенияучебным 

материалом в процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их 

достижений; исключение формального освоения и накопления знаний; 

- использование слабослышащих и позднооглохших обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом 

разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей 

коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения возникающих 

трудностей и др.; 

- развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 
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- целенаправленноеи систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить 

за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- организация внимания слабослышащих и позднооглохших детей к жизни близких 

людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании 

взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий 

поступков своих и окружающих. 

 

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающейся АООП НОО (вариант2.1) 

Планируемые результаты освоения слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейсяадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального 

общего образования Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

1) обеспечиватьсвязьмеждутребованиямистандарта,образовательнымпроцессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) являтьсяосновойдляразработкиадаптированнойосновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобразовательных 

организаций; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программучебныхпредметовиучебно-методическойлитературы,атакжедлясистемы 

оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявсоответствиис 

требованиямистандарта.Структураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоения АООП 

НОО адекватно отражают требования стандарта, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов,включаяспециальные(коррекционные)предметы),учитываютвозможностии 

особенности обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся оцениваются по его завершении. Результаты оцениваются по освоению 

ученицей содержательных линий всех областей образования, определенных структурой 

АООП НОО (вариант 2.1) с учетом возможностей ребёнка и особенностей общего и 

речевого развития. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют обучающиеся в МБОУ СШ №14, к концу начального этапа образования. 

Личностные универсальные учебные действия 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различныхсоциальныхситуациях; умения несоздавать конфликтов инаходить выходыиз 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

средствами в разныхситуациях;специальнойтревожнойкнопкой намобильном телефоне; 

написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

 умениявключатьсявразнообразныеповседневныебытовыеишкольныедела,вступатьв 

общение в связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности); 

 

Планируемыеметапредметныерезультаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 

• освоениеспособоврешенияпроблемпоисковогоитворческого характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоениеначальныхформпознавательнойи личностнойрефлексии; 
• использование знаково-символическихсредств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными 

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; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точкузрения 

и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явленийдействительности(природных, социальных, культурных, техническихидругих)в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Предметныерезультатыучебныхпредметов 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения: 

предметная область – Русский язык и литературное чтение 

учебныепредметы -РусскийязыкиЛитературноечтение. 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русскогоязыка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка, литературного чтения на 

родном русском языке; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

• владениеустно–дактильнойформойречикаквспомогательной; 

• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладениеорфографическимизнаниямииумениями,каллиграфическиминавыками; 
• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
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• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и про себя; владение 

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

предметнаяобласть–Иностранныйязык 

учебныйпредмет- Иностранныйязык(английский) 

 

 

предметнаяобласть–Математикаиинформатика, 

учебный предмет – Математика: 

• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 
арифметических задач и другим); 

• приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении задач, 

связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей(ориентироватьсяииспользоватьмерыизмеренияпространства,времени, 
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температуры и другое, в различных видах обыденной практической деятельности,разумно 

пользоваться «карманными» деньгами и т.д.); 

• развитиеуобучающихсяпространственныхиколичественныхпредставлений,усвоение 

«житейскихпонятий»втеснойсвязиспредметно-практическойдеятельностью; 

• выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и 

изображение геометрических фигур; 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметнаяобласть–Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир), 
учебные предметы –Окружающий мир: 

• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за 

победы и свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметнаяобласть–Искусство, учебный 

предмет – Музыка 
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Учебныйпредмет–Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

• владениепрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведенийискусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметнаяобласть–Технологии, 

учебный предмет - Технология: 

• получениепервоначальныхпредставленийозначениитрудавжизничеловекаи общества, о 

мире профессий; 

• воспитаниетрудолюбия; 
• усвоениеправилтехникибезопасности; 

• обучениеиспользованиютехническихсредств,информационныхтехнологий; 
• развитиеспособностейиинтересовобучающихсякиспользованиюпредметныхи 

компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

• овладениеумениемадекватноприменятьдоступныекомпьютерныетехнологиидля 
решения задач коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

• формированиепредставленийосвойствахматериалов; 

• овладениедоступнымитрудовымиумениямии навыкамииспользованияинструментови 

обработки различных материалов; 

• усвоение«житейскихпонятий»; 

• развитиенавыков самообслуживания; 

• формирование мотивации и положительного опыта активного использования освоенных 

технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким; 

• развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. 

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования включают: 

Формирование речевого слуха и произносительной  стороны  устной речи 

(индивидуальные занятия): 

• слухозрительноевосприятие(спомощьюиндивидуальныхслуховыхаппаратов)знакомого 

речевого материала разговорного и учебно – делового характера; 
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• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

• восприятие небольших текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий; 

• при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения 

при его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, 

при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст; 

• произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, 
используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и 

реализуя сформированные умения говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра,в 

нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи; 

соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение знакомых 

орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на 

образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация 

сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; реализация 

навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных правил речевого этикета). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятиена слухс помощью слуховыхаппаратов знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно – 

делового характера; 2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз,слов, 

словосочетаний); 3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 4) 

умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 5) умение отвечать на 

вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в восприятии речевой 

информации выражение в устных высказываниях непонимания; 102 

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст; 7) воспроизведение речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и 

естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 

осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических 

правил, их соблюдение в речи; 8) правильное произношение в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения; 9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение 

участвовать в устной коммуникации. 
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1.3.Система оценки достижения слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка,обучающегосявсоответствиисвариантом2.1. АООП НОО по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха 

может иметь свой – индивидуальныйтемп освоения содержания образования. Система 

оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описание 

объектаисодержаниеоценки,критерии,процедурыи составинструментарияоценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся,освоившихадаптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограмму 

начального общего образования)иоценкуэффективности деятельностиобразовательной 

организации; 

позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяи 

развития жизненной компетенции. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемуюсемьёйишколой. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовна уровненачального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходит 

отражениевэмоционально-положительномотношениикобразовательномуучреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошегоученика»какпримердля подражания; 

• сформированностиосновгражданскойидентичности,включаячувствогордости за 

своюРодину, знаниезнаменательныхдля Отечества историческихсобытий;любовьк 
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своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

Россииимира;развитиедоверияи способности кпониманиюи сопереживаниючувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении,способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении; 

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

• сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знанияморальныхнормисформированностиморально -этическихсуждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы); способностикоценкесвоих 

поступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушенияморальной 

нормы; 

• развитияуребёнкаадекватныхпредставленийо его собственныхвозможностяхи 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий 

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

• овладениясоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневной 

жизни; 

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительноговосприятияречиинеречевыхзвучанийвестественнойакустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 

 дифференциациииосмыслениякартинымираиеёвременно-пространственной 
организации; 

• осмысленияребёнкомсвоегосоциальногоокруженияиосвоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• сформированностивнутреннейпозицииксамостоятельности,активности, 

независимости и мобильности. 

Впланируемыхрезультатах,описывающихэтугруппу,отсутствуетблок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с Требованиями 

Стандартанеподлежат итоговой оценке. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями глухого обучающегося и связанными с нимиобъективными трудностями. 

Данные изменения включают: - организацию и проведение аттестационныхмероприятий 

в индивидуальной форме; - увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 

раза в зависимости от индивидуальных особенностейего здоровья; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка начасти, подбордоступныхпониманию ребенка аналогови др.); - специальную 

психолого-педагогическую помощь глухому обучающемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 
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Возможная неуспеваемость глухого обучающегося при усвоении содержания АООП 

НОО по содержательным разделам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную подготовкув области возрастной психологии. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающейся социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее 

состав входят все участники образовательного процесса - педагоги: учителя, педагог- 

психолог,медицинскийработник,родители(законныепредставители).Основнойформой 

работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащей и 

позднооглохшей обучающейся АООП НОО в плане овладения ею социальной 

(жизненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных 

представителей). 

 

1) Оценкаметапредметных результатовпредставляетсобойоценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужит 

сформированностьуобучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхунив

ерсальныхдействий, т.е. таких умственных действийобучающихся, которые направлены 

на анализ иуправление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную,умениепланировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачейиусловиямиеереализациииискатьсредстваееосуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнениенаосновеоценкиучетахарактераошибок,проявлятьинициативу 

исамостоятельность в обучении; 

 Умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделение 

существеннойинформации из различных информационных источников; 

 Умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно –познавательных и 
практических задач; 

 Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий,отнесения к известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем,принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур.В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на 

межпредметнойосновецелесообразновыноситьоценку(прямуюилиопосредованную)сформ

ированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

синформацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативныхи регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

икоординироватьразличныемнения ипозиции вотношенииобъекта,действия, события 

идр.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системыначального образования (например,уровень«включенности» детейвучебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2) Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана (8 образовательных областей). 

Системапредметныхзнаний–важнейшаясоставляющаяпредметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

атакжеслужащиепропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Оценивать результаты начального образования глухого ребенка, обучающегося в 

соответствии с вариантом В ФГОС предлагается по его завершении. Начальное 

образование глухого обучающегося может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых лишь при условии его продвижения подвумвзаимодополняющим направлениям 

- освоения «академических»знаний и развития жизненной компетенции. 

Описание ожидаемых результатов должно носить интегративный характер и 

включатьв себя: 

• требованиякзнаниямиумениямнаданнойуровнеобразования; 

• требованиякиспользованиюзнанийиуменийнапрактике; 

• требования к активности и самостоятельности их применения. Результаты 

оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий восьми 

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной 

Программы. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

посебеосвоениесистемыопорныхзначенийиспособностьвоспроизводитьих в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решенииучебно-познавательныхиучебно–практическихзадач.Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметнымсодержанием. 

Действияс предметнымсодержанием (илипредметныедействия)– вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе 
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многихпредметныхдействийлежаттежеуниверсальныеучебныедействия,прежде 
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всего познавательные: использование знаково- символических средств; 

моделирование; сравнение, группировкаи классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей(в том числе – причинно – 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование,представление иинтерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процессориентирован на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит, в полном соответствиис 

Требованиями Стандарта, способность обучающихся решать учебно – 

познавательные и учебно –практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущегоипромежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Приэтом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий,выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную системузнаний данного учебного курса. 

 

Видыиформыконтрольно-оценочныхдействий(КОД) обучающихся 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальнойдинамики 

качества усвоенияпредметашкольникоминедопускает сравнения егос другими 

учениками. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеурочнойдеятельности слабослышащей и позднооглохшейобучающейся 

 

Предметом итоговой оценки обучающейся являются достижения в развитии 

жизненныхкомпетенций и освоения «академических знаний»,необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников 

какврамкахООП,так и за ее пределами. 

ВитоговойоценкереализацииООПвыделяютсятрисоставляющие: 

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащейся, продвижение в 

достижениипланируемых результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающейся 

основныхформируемыхкультурныхпредметныхспособовдействий, 

необходимыхдляпродолжения образования на следующем шаге; 

• внеучебныедостижениямладшейшкольницы. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающейся 
используются: 

• справочники,сборникиправилпокаждомупредмету,плакаты,цифровые 

учебныеобъекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности 

класса; 

• презентации(цифровыеучебныеобъектыиливвидераспечатанныхматериалов)—как 

форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

Длясохранениярезультатовпрактическихработобучающейсяиспользуются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственныхнаблюденийиэкспериментов)каквформепортфолио(накопительных 
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папок),такивформевыставок,научныхжурналов,литературныхсборников (возможныкак 

цифровые, так и печатные формы); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

илираспечатки). 

Все материалы младшей школьницы по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 

организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов, продуктов учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.), «карт знаний», «карты успешности», материалы, 

характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговойдеятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование,предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достиженийв 

целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

емувозможностьпродолжения образования в основной школе; 

2) Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализациисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхи учебно-

практических задач; 

3) Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемыхрезультатовначального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающейся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов,втомчисленаосновеметапредметныхдействий.Способностькрешению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

Науровненачальногообщегообразованияособоезначениеимеетусвоениеучащейся 

опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достиженийобучающихсяза период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровеньусвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскомуязыку, родному языку иматематике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровне,и 

способениспользовать их для решения простых учебно-познавательных иучебно -

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всемосновнымразделам 

учебнойпрограммы,какминимум,сположительнойоценкой,арезультаты 

выполненияитоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданийбазового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всемосновнымразделам 

учебнойпрограммы,причемнеменеечемпополовинеразделоввыставлена оценка 

«хорошо»или«отлично»,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуют 

оправильном выполнении неменее 65% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всемосновнымразделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогическийсоветобразовательногоучреждениянаосновевыводов,сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимсяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиперев

оде его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 Определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитияс 

учетомкак достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 



25  

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Переводобучающейсяизклассавклассвозможентолькоприусловииосвоениядвух 

компонентовобразования–«академического»,задаваемоговведеннымФГОС,и 

«жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, применительно к этапу начального общего 

образования. В соответствие с Законом об образовании обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

При получении начального общего образования Программа формирования 

универсальных учебных действий направлена на реализацию системно деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений емуне 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности)на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются какполе для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

– ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

– понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

– описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

– описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержанияучебныхпредметов сцельюразвитияуниверсальных учебных 

действий; 
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– описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как деятельности по подготовке учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностныхориентиров 

образования. 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничествуи 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признаватьправо 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятияи уважения ценностей семьи иобразовательнойорганизации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, таки 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально  положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовностикпреодолениютрудностей,жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполученииначального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться— существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно  смысловыхоснований личностного 

морального выбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешногоусвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основеорганизации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еёспециально  

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Видыуниверсальныхучебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. . 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 - планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование— предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временныххарактеристик; 

 - контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - коррекция— внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 - оценка— выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
личных результатов работы; 

 - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

 -самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

 - поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточников 
информации(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

 -структурированиезнаний; 
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 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

 - смысловое чтениекак осмыслениецели чтения ивыбор видачтениявзависимостиот 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияи 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально  

делового стилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково символические 

действия: 

 - моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно  графическая 
или знаково  символическая модели); 

 - преобразованиемодели сцелью выявленияобщихзаконов,определяющихданную 
предметную область. 

 

 

 

 

Логическиеуниверсальныедействия: 

 -анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

 - синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 -выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации, классификацииобъектов; 

 -подведениеподпонятие, выведениеследствий; 

 -установлениепричинноследственныхсвязей,представлениецепочекобъектов и 
явлений; 

 -построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

 -доказательство; 

 -выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 

 -формулирование проблемы; 

 -самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

 -планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 - постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 - разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 -управлениеповедениемпартнёра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

 - умение с достаточной полнотой и точностьювыражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и темсамым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастногоразвития. 

Изобщения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации исотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развитияобучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изученияобучающимисясистемыучебныхпредметовидисциплин,вметапредметной 
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительноеискусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравнения,установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвитияценностносмыс

ловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение— осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При полученииначального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя иориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетическихценностейинаихоснове эстетическихкритериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительной информации. 

 

«Математика и информатика». При полученииначального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шаговпри 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающиймир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти— умения различать в историческом 

временипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновныхисторическихсобытиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человекас 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствуетпринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логическихдействийсравнения, подведения подпонятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного 

края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищениябудущегорезультата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальныхтрадиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразных 
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социальныхситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоенияпрограммы уобучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношениек искусству; проявлять эстетические и художественныепредпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

ианализироватьзвуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальнойорганизациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопре

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — уменииосуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

  формированиемпервоначальныхэлементовИКТкомпетентностиобучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметнопреобразу

ющих действий; 

 развитиепланирующейирегулирующейфункций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающейся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но икак носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствиистребованиямисистемно-деятельностного подхода:будучиформойучебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 



37  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании иобъективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду спредметнымиметодиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важностьимеет 

использование информационно образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальнойшколе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическоеотношениекинформации иизбирательностьеёвосприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основыправовойкультурывобластииспользования информации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключеву

ю роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурирование информации, её организация ипредставление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени ипр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обменгипермедиа-сообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 
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блог). 

-общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум, 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации,осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоениеумений работать 

синформацией и использоватьинструменты ИКТ такжеможет входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовыезадачидляформирования личностныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 участиевпроектах;

 подведениеитоговурока;

 творческиезадания;

 самооценкасобытия,происшествия;

 дневники достижений;

Типовыезадачидляформирования познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 «найдиотличия»(можнозадатьихколичество);

 «начтопохоже?»;

 поиск лишнего;

 «лабиринты»;

 упорядочивание;

 «цепочки»;

 составлениесхем-опор;

 работасразноговидатаблицами;

 составлениеираспознаваниедиаграмм;

 работасословарями;

Типовыезадачидляформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 «преднамеренныеошибки»;

 поискинформациивпредложенныхисточниках;

 взаимоконтроль;

 «ищуошибки»;

Типовыезадачидляформированиякоммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий: 

 составьзаданиепартнеру;

 отзывнаработутоварища;

 групповаяработапосоставлениюкроссворда;

 «подготовьрассказ...»,«опишиустно...»,«объясни...»и т.д.

 участиевпроектах.

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

Проблема реализации преемственности  обучения  затрагивает все звенья 

существующей  образовательной системы, а  именно: переход из организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровеньосновного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школеимеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственнаязрелостьи произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯ концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу,потребностьвсоциальномпризнании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстникамив 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности дляпродуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателемэмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношениимира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать вумственном плане,определённый наборзнаний,представленийиумений. 
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

чертыопосредованности,наблюдаетсяростобъёмаи устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение идеятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используясоответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровеньначального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки ипр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающейся универсальных учебных действий. 

 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбораианализаинформации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связиотдельныхоперацийи условийзадачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения
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и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего(развивающего оценивания),в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Общие положения 

Начальная школа— самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждогоучебногопредмета,позволяетобъединитьвозможностивсехучебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именноэтотаспектпримерныхпрограммдаётоснованиедляутверждения 
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гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалоги 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная системапредставлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно 

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

Приполученииначальногообщегообразованияформируетсядостаточноосознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Адаптированные программы по учебным предметам начальной школы обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и 

программы формирования УУД, а также авторских программ . 

2.2. Рабочие программы по предметам, курсам являются приложением к АООП НОО 

Основное содержание учебных предметов 

Содержание предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

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

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

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

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями,справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значениисуффиксов иприставок. Образованиеоднокоренныхслов спомощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

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

собственные.Различениеименсуществительных,отвечающихнавопросы«кто?»и 

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, вкотором употреблено имя существительное. Различение падежных 

исмысловых(синтаксических)вопросов.Определениепринадлежностиимен 
 

1Изучаетсявовсехразделахкурса. 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

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

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значениеиупотреблениев речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзыи,а,но,ихрольвречи.Частицане,еезначение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различениепростыхи сложныхпредложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетанияжи–ши2, ча –ща,чу–щувположении подударением; сочетания чк 

– чн, чт, щн; 

переносслов; 
прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; непроизносимые 
согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечне 

слов);  
гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках; разделительные ъ 

и ь; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож,рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

 

Дляпредупрежденияошибокприписьмецелесообразнопредусмотретьслучаитипа“желток”, 
“железный”. 
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безударныеокончанияимен прилагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

не сглаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственногочисла (пишешь, учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный ивосклицательный 

знаки; 

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

поддержать,закончитьразговор, привлечьвниманиеит. п.). Овладениенормами речевого 

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавие 

текста.  

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректирование 

порядкапредложенийичастейтекста (абзацев). 
План текста.Составлениеплановкданнымтекстам. Созданиесобственныхтекстов по 

предложенным планам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

Содержание предмета «Литературное чтение» 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения),постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
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нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоееназваниюиоформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержаниеилиоглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

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

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; делениетекста 

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

части ивсеготекста, составлениепланав виденазывныхпредложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

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

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста сопорой на ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалогакаквида речи. Особенностидиалогическогообщения:понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт.Использованиенормречевого этикетавусловияхвнеучебногообщения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культураписьменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Кругдетскогочтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России.Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы,произведениясовременнойотечественной(сучетоммногонационального 
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характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом ииспользование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

Содержание предмета «Иностранныйязык» 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевогоэтикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки вмагазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейныепраздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры. 
Моилюбимыесказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
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Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Учебныезанятиянауроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическаяформа 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос(запросинформациииответнанего); диалог 
— побуждение к действию. 

2. Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном наизученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковом материале; 

просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковойматериал,таки 

отдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимуюинформацию(имена 

персонажей, где происходит действие ит.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

Умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником,короткое 
личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Дифтонги.Связующее«r»(there 

is/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах 
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(артиклях,союзах,предлогах).Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмикоинтона

ционные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные,указательные(this/these,that/those),неопределённые(some,any— 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до100),порядковые числительные (до30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
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вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого 

предложения; 
опознаватьграмматическиеявления,отсутствующиевродномязыке,например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста ит. п.); 
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Содержание предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи идр. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицыдлины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Содержаниепредмета«Окружающиймир» 

Человек и природа 

Природа. Природныеобъекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

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

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

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

как причина смены времен года. Сменавременгодав родном крае наоснове наблюдений. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

Воздух–смесьгазов.Свойствавоздуха. Значениевоздухадлярастений, животных, 

человека. 

Вода. Свойстваводы. Состоянияводы, еераспространениев природе, значение для 

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. 

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

семя). Условия, необходимые дляжизни растения (свет, тепло,воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикиеидомашниеживотные. Рольживотныхвприроде и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природныезоны России:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат, 

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу(в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

телачеловека,частотыпульса.Личнаяответственностькаждогочеловеказасостояние 
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своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношениек 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складываетсяи развиваетсякультураобществаи каждогоего члена.Общеепредставление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения 

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

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарностии 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятныедаты своего региона. Оформлениеплаката илистеннойгазеты кобщественному 

празднику. 

Россиянакарте,государственная границаРоссии. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

памятник ПетруI – Медный всадник, разводные мосты через Невуи др.), города Золотого 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

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

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

памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

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

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие вохране памятниковистории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основное содержание предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

России(напримере2—3народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговида 
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изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание,вышивка, аппликацияидр.). Выполнениеотделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

Основное содержание предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходствои 

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

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

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

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

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами длясоздания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа(пластилин— раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы; бумагаикартон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусстваи 

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

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

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

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

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

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглённые спиралью, летящие)иихзнаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

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

Силуэт. 

Объём.Объёмвпространствеиобъёмнаплоскости.Способыпередачиобъёма. 

Выразительностьобъёмныхкомпозиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритмав эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 



59  

Значимыетемыискусства.Очёмговоритискусство? 

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

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

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающихприроду. Общность тематики,передаваемыхчувств, отношенияк природе в 

произведенияхавторов —представителей разныхкультур, народов, стран(например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

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

искусства смузыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человекав 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

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

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека.Овладениеэлементарныминавыкамилепкиибумагопластики.Выбори 
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применениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковыхмелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Содержание предмета «Музыка» 

Музыкальный проект«Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровыхпартитур для различныхсоставов(группы ударныхинструментовразличных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучшиймузыкальныйпроект«Сочиняем сказку». 
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Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русскихнародных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитиеосновных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов.Узнаваниеосновныхоркестровыхгруппитембровинструментов 
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симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основымузыкальнойграмоты.Чтениенот.Пениепонотамстактированием. 

Исполнение канонов.Интервалыитрезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотхоровыхиоркестровыхпартий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Импровизация 

с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
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Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я –артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). 

Творческоесоревнование. 

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

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

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового иинструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмовит.д.).Созданиемузыкально-театральногоколлектива:распределениеролей: 

«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

Программа внеурочной  деятельности. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с: 
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 утвержден Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-Приказ Минпросвещения России от 24.11.22г. №1023 «Об утверждении ФАОП 

НОООВЗ»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
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г. № 2 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-Положением по МБОУ СШ №14об организации внеурочной деятельности. 

Цели внеурочной деятельности: 

- созданиеусловийдляразвитияличностиученикавпроцессетворческойколлективной 
деятельности; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 
и индивидуальных особенностей; 

- содействие социализации и профориентации школьников. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно- 

нравственного развития и социализации обучающихся: 

• воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободами 

обязанностям человека; 

• воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания; 
• воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни; 

• воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическое 

воспитание); 

• воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийоб 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• воспитаниеценностногоотношенияксвоемуздоровьюиздоровьюокружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность на базе МБОУСШ№14 реализуется по следующему 

направлению развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участниковобразовательныхотношений-художественная,социальнаяикоррекционная. 

Программа внеурочной деятельности является авторской и составлена на основе 

существующих программ. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Социальная направленность. 

Сегодня уже не надо доказывать,чтосуществуетособыйтипрезультатов 
образования,связанныйссоциализациейучащихся.Однакозадачусоциализацииможно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как 

обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях 

меняющегося социума. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества,способногосамоопределятьсянаосновеценностей,вырабатыватьсобственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

 

Задачи: 

 формированиепозитивногоотношениякбазовымценностям; 

 формированиенавыковтруда, позитивногоотношенияктрудовойдеятельности; 

 выработкачувстваответственностииуверенностивсвоихсилах; 

 стремлениеактивноучаствоватьвобщихинтересахвделахкласса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 
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В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

рискомвыбора,персональнойответственностьюпередгруппойсверстников,педагогом, 

общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результатыпервогоуровня:-получениеэлементарныхпредставленийозначенииучастия 
человека в общественно-полезной деятельности; 

Результаты второго уровня:-получениеопытапозитивногоотношениякобщественно- 

полезной деятельности; 

Результаты третьегоуровня: -потребностьвучастиивобщественно-полезной деятельности 

в окружающем школу социуме. 

Программы дополнительного образования детей реализуются через 

художественнуюнаправленность: 

 

Художественная направленность. 

Цели: 

- развитиеиформированиехудожественно-творческихспособностейучащихся; 

- овладениеучащимисяпрактическ 

ими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: графике, 

живописи; 

- приобщение учащихся к декоративно-прикладномутворчеству, пониманию его истоков, 

развитие трудовых навыков и самостоятельной художественной деятельности; 

- практическое знакомство со сценическим действием, формированиеоснов сценического 

движения; 

- развитие музыкально-двигательных, творческих способностей учащихся; формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности, 

художественного вкуса, развитие чувства ритма и повышение двигательной активности; 

- освоение искусства слова, развитие образного мышления, наблюдательности и 

воображения, учебно-творческих способностей, проявление эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: выставки, викторины, конференции, кружки, клубы, научные общества, 

экскурсии,конкурсы,викторинысэлементамитворчестваисамостоятельногопоиска знаний, 

беседы, «круглые столы», диспуты, элементы занимательности и состязательности, 

олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание творческих 

проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в 

школьных трудовых десантах, поисковые и научные 

исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, 

конкурсы,выставки,сюжетно-ролевыеигры,посещениемузеев,спектаклей,библиотек, 

праздники, общественно-полезныепрактики (в том числеволонтерская деятельность) и др. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выборанаправленностейипрограммвнеурочнойдеятельности,возрастныхособенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 

представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной, основной и средней 
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школе, составляет до 10 часов на каждый класс и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется 

после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня.Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочные занятия в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни могут 

проводиться с согласия обучающихся и их родителей, законных представителей. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочнойдеятельностиврамкахреализацииООПНОО,определяетшкола,расписание 

составляется отдельно для внеурочных занятий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая. 

Дляорганизациивнеурочнойдеятельностишколарасполагаетдвумяспортивными 

площадками, одним спортивным залом, оборудованным спортивным инвентарем, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками,ведущимизанятия.Дляэтогооформляютсяжурналы учетазанятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогическогоработника.Датыитемыпроведенныхзанятийвносятсявжурналв 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

КонтрользареализациейобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОС,в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляет заместитель 

директора школы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятий,направленныхнаих развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, 

поисковых исследований, проектной деятельности учителями школы . 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

2.3.Направления и содержание программы коррекционной работы.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи ученице с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушением слуха посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья. Это формы индивидуального обучения в 

общеобразовательном классе и надо мной. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 



67  

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определениеособыхобразовательныхпотребностейглухихдетей,детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

созданиеусловий, способствующихосвоениюглухими детьмиАООПНОО и их 
интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями Территориальной психологомедикопедагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий с выраженным нарушением в физическом и 

(или)психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкой специалистовобразовательной 

организации; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейснарушением 

слуха; 

оказание родителям(законнымпредставителям) консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдля получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательноесогласованиесродителями(законнымипредставителями)вопроса о 

направлении(переводе)детей с ОВЗ в специальные(коррекционные)организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 

Диагностическая работа: 

— своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации;комплексный сбор 

сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
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ограниченнымивозможностямиздоровья,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

— изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностей 

обучающихся; 

— изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка; 
— изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкасограниченными 
возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхи групповых 

коррекционно-развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития и 

трудностей обучения; 

— системноевоздействиенаучебно-познавательнуюдеятельностьребёнкавдинамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекциюи развитиевысшихпсихическихфункций; 

— развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферребёнкаипсихокоррекциюего 

поведения; 

— социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизнипри 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработа включает: 

— выработкусовместных,обоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениям 

работы собучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированныхметодовиприёмовработысобучающимисясограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса –обучающимся(как имеющим,так и неимеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 - помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 
одноклассниками, родителями, учителями; 

 - работупо профилактикевнутри личностныхимежличностныхконфликтов в 
классе/школе; 

 -поддержаниеэмоциональнокомфортнойобстановкивклассе; 
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 - обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у негонегативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

Содержаниенаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развитияобучающегося 
с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностныхособенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкасОВЗ; 

 системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнеми динамикой 
развития ребёнка; 

 анализуспешностикоррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающаяработавключает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

–  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
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детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Создание специальных условий обучения и воспитания обучающейся с ОВЗ 

Для формированиясистемыкомплекснойпомощиобучающемуся,какученикус 

особыми образовательными потребностями, школа постоянно создаёт условия 

организационные, психолого-педагогические, программно-методические, кадровые, 

материально-технические, информационные. 

Организационныеусловия. 

Вшколесозданыусловияорганизацииучебно-воспитательногопроцесса: 

- степень участия специалистов сопровождения 

варьируются (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- составлено расписание индивидуальных занятий у педагога-психолога, логопеда(в 
рамках межведомственного взаимодействия); 

- организуется обследование на ТПМПК. 

Психолого-педагогическиеусловия. 

- Установлен оптимальный режим учебных нагрузок; 

- Есть возможность участвовать в воспитательных, культурных,спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы и класса; 
- вшколеорганизованопсихолого-педагогическоесопровождение:постояннодействует 

ПМПк, в состав которого входят старший методист, медсестра, педагог-психолог, 
классный руководитель; 

- старшийметодиструководитработойПМПк,взаимодействуетсмуниципальной 

ТПМПК, лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ОВЗ; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащегося с ОВЗ. 
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Ответственные за реализацию программы 

Директор МБОУСШ №14 Создает материально-технические условия для реализации программы, 
создает условия для повышения квалификации учителей, ведет общий 
контроль за условиями реализации программы 

Старший методист Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Фельдшер Оказывает консультативную помощь администрации школы и 

учителю начальных классов. 

Педагог -психолог Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную 

программуобучения, корригируют речевыенарушения, осуществляют 

мониторинг и динамику развитияобучающихся 

Учитель Ведёт работу над учебной программой, корректирует ее в 
зависимости от уровня развития обучающегося 

Родители 

(законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации программы 

 

Программно-методические условия. 

Обучающаяся с ОВЗ обучается по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования(АООП НОО(вариант2.1))согласно рекомендациям 

ТПМПК. 

Педагог-психолог согласно плану своей работы регулярно проводит занятия с 

обучающейся, консультации с родителями. Педагог-психолог использует на практике 

сенсорный уголок «Зеркальный обман», фибероптический модуль,светозвуковой стол для 

рисования песком. 

Материально-техническоеобеспечение. 

- во всехкабинетахшколы установленамультимедийная техника, кабинетыоснащены 

наглядными пособиями; все учащиеся обеспечены учебными пособиями. Кабинет 

логопеда оснащён мультимедийным обеспечением для неслышащих и слабослышащих 

детей с нарушением речи «Живой звук 3.01».Все модули коррекционно-развивающего 

характераПО«Живойзвук»ориентированынаиспользованиеполноценныхумственных 

задатков ребёнка с нарушением слуха и речи. Предусмотренные в модулях упражнения 

активизируют не только формирование речевых навыков, но и имеют коррекционное 

влияние на познавательную сферу, интеллект, речь. 

Информационноеобеспечение. 

- вшколесозданаинформационно-образовательнаясредадлядетейсОВЗ; 

- вкаждомкабинетеестькомпьютеридоступвИнтернет,специальноеместотакжес 

доступом в Интернет оборудовано для обучающегося в школьной библиотеке. 

 

Этапыреализациипрограммыкоррекционнойработы. 

Коррекционнаяработареализуется поэтапно.Последовательностьэтаповиихадресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этапсбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатомданного этапаявляетсяоценкаобразовательнойсредысцельюсоответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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II этаппланирования,организации,координации(организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процессспециального сопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательной 

среды(контрольно-диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательныхпрограммособымобразовательнымпотребностямребёнка. 

IV этапрегуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений вобразовательный процесс и 

процесссопровождения,корректировкаусловийиформобучения,методовиприёмов 

работы. 

Механизм реализации коррекционной программы. 

Механизмвзаимодействия–психолого-педагогическийконсилиум,психологическое, 

логопедическое (в рамках межведомственного взаимодействия) и педагогическое 

сопровождение. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

— обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительный 

режим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития,вместеснормально 

развивающимисядетьмивпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Задачи(направления деятельности) Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика Классный руководитель 
Педагог-психолог 

Первичнаядиагностикадлявыявлениягруппы«риска» 
Классный руководитель 
Педагог-психолог 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ Педагог-психолог 
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Социально–педагогическая диагностика Педагог 

Определить уровень организованности ребенка, 

Особенности эмоционально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровожденияученикас 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,проведениекомплексногообследованияи 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Задачи(направления)деятельности 

 
Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педагогическое сопровождение ребёнку с ОВЗ 
Учитель-предметник, 
классный руководитель, 

Обеспечить психологическое сопровождение ребёнку с ОВЗ Педагог-психолог 

Профилактическая работа  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающегося с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Старший методист 

Консультативноенаправление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

первоклассникасограниченнымивозможностямиздоровьяи егосемьиповопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающегося. 

 

Задачи(направления)деятельности Ответственные 

 

 
Консультирование педагогов 

Специалисты ТПМПК, педагог–психолог  

Старший методист 

 

Консультирование обучающегося по 

выявленным проблемам. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

 
Консультирование родителей 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Информационно –просветительская работа. 

Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностиповопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи(направления)деятельности Ответственные 

Информировать родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Специалисты ТПМПК, 

Педагог – психолог 

Старший методист 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

Категории детей. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

Психологическое сопровождение. 

 

Направления работы Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1. Выявление детей с 

ОВЗ. 

2. Определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 
трудности в 

формированииУУД. 

1. Изучение 

индивидуальной 

медицинскойкарты. 

2. Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование. 

3. Беседасродителями 

и классным 

руководителем. 

Составление 

рекомендаций 

дляучителейи 

родителей. 

Коррекционно- 

развивающее 

1. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

2. ФормированиеУУД. 

Коррекционные 

занятиясдетьмис 

ОВЗ: 

-групповые 

-индивидуальные. 

Повышение 

уровня 

социально- 

психологической 

адаптации. 

Психологическая 

поддержка детей 

с ОВЗ. 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

учителей). 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок. 

3. Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

родителей,педагогов. 

Психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Разработать 

рекомендациипо 

построению 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальным 

и особенностями 

ивозможностями 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального 
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   фона для 
обучения. 

Педагогическое сопровождение. 

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Диагностическое 1. Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2. Организация 

педагогического 

сопровождения. 

3. Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, в 

которых они будут преодолеваться. 

4. Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Коррекционное 1. Преодоление затруднений 

учащегося в учебной деятельности. 

2. Овладение навыками адаптации 

учащегося к социуму. 

3. Развитие творческого потенциала 

учащегося. 

4. Создание условий для развития 

сохранныхфункций;формирование 

положительной мотивации к 

обучению; 

5. Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

Коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

ученицей в учебной 

и внеурочной 
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 6.Формирование механизмов 

волевойрегуляциивпроцессе 

осуществления заданной 

деятельности;воспитаниеумения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

деятельности(ежедневно); 

- поддержаниепостоянной 

связи с учителями- 

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинскимработником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого- 

педагогической 

характеристики учащейся 

с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, 

беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

её     личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при обучении 

ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контрольуспеваемости и 

поведения учащихся в 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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  классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобыкаждыйучащийсяс 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации 

(психолого- 

педагогические дневники 

наблюдения за учащейся 

и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов 

учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессеформирования 

представлений) 

выявлениюхарактерных, 

существенныхпризнаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществлениеконтроля 

заречевойдеятельностью 

детей; 

- установление 

взаимосвязи между 
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  воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и 

практическим действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное 

использованиесохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделениедеятельность 

на отдельные составные 

части, элементы, 

операции,позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленныхнаразвитие 

внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием 

успешногообучениядетей 

с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно- 

развивающуюработу,и 

направлены на 

преодоление 

специфическихтрудностей 

и недостатков, 

характерныхдляучащихся 

с ОВЗ. 

Оказание помощи 

учащимся в преодолении 

ихзатрудненийвучебной 
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  деятельности проводится 

педагогаминаурокахиво 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют выбора 

наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Важно 

способствоватьосознанию 

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивнодействовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению 

«неуспешности» 

отдельных учеников 

помогаютзаданиядля 

групповойиколлективной 

работы, когда общий 

успех работы поглощает 

чью-то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата.Систематаких 

работ позволяет каждому 

ребенку действовать 

конструктивновпределах 

своих возможностей и 

способностей. 

Вконцеуроков 

целесообразнопредлагать 

детям задания для 

самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижениицели. 

Обучение учащихся 

планироватьучебные 

действия: учащиеся 

составляютпланучебных 
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  действий при решении 

текстовых задач, при 

примененииалгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математическойигры,при 

работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия 

дляформированияумений 

проводить пошаговый, 

тематическийиитоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

Науроках 

изобразительного 

искусстваначинаяс 

первого класса, 

способствовать 

формированию уучащихся 

умению 

обсуждатьиоцениватькак 

собственныеработы, так и 

работы своих 

одноклассников. Такой 

подход способствует 

осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной 

деятельности.Обсуждение 

работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их 

способность 

конструктивно 

реагировать на критику 

учителяилитоварищейпо 

классу. 

Рассмотрениеработребят- 

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую 

работусамученик,атакже 
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  способствуетразвитию 

коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление подробного 

плана является основой 

обученияпредметудетей. 

На уроках литературного 

чтениявыстроитьсистему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания включают 

вопросыкакбазового 

уровня(планируемые 

результаты ФГОС на 

базовомуровнеосвоения), 

так и повышенного 

уровня, которые 

позволяют учащимся 

сделать вывод о 

достижениипоставленных 

в начале изучения раздела 

целей и задач. 

Наурокахпедагогиимеют 

возможностьформировать 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты,практические 

работы, направленные на 

осмыслениенормиправил 

поведения в жизни. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных трудностях 

и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологами 

медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урокастимулирующихи 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля 

затекущейуспеваемостью 

и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию 

коллективныхтворческих 

дел. 

- вовлечьвспортивную 

секцию, библиотеку. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальныекомпетенцииребенкасограниченнымивозможностямиздоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

умениеорганизовыватьсобственнуюжизнедеятельностьподостижениюсостояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья; 

− умениеактивновключатьсявсовместнуюдеятельность,взаимодействоватьсо 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
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принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

− проявлениедисциплинированностииупорствавобразовательнойдеятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка сограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективнаяинтегрированнаяоценканаосновеосвоенныхзнанийиимеющегосяопыта; 

− обеспечениезащитыисохраненияличногоздоровьяво всехегопроявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастнымособенностям; 

− планированиеиорганизациясамостоятельнойдеятельности(учебнойи 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализиобъективнаяоценкарезультатовсобственнойдеятельностинаоснове 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностейособого 

ребенка по их достижению; 

− управлениесвоимэмоциональнымсостояниемприобщениисо сверстникамии 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основепрограммы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельноразрабатываетсоответствующуюрабочуюпрограммус учетомдиагноза 

ребенка. 
Представленныенижеподпрограммыявляютсябазовымиэлементамипрограммы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения. 

В целях отслеживания результатов работы, с учащейся проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностикасостоитиз3-хэтапов –первичной,промежуточной,итоговой.Результаты 

исследований отмечаются в «Индивидуальной карте учащейся» и психолого- 

педагогическом статусе учащейся . 

Педагогом-психологомпроводитсяанализпродуктивностисовместнойработыс 
ребенкомисоставляетсядальнейшийалгоритмкоррекционно-развивающейдеятельности с 

учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

Составляютсярекомендациидляпедагогов,направленныенаполучениепозитивных 

результатов при обучении. 

Эффективная динамика развития обучающейся с ОВЗ намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 

лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерностиидисгармоничностиразвитияинтеллектаиличностиэтойкатегории детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

 3.1.Учебный план для обучающейся 1бкласса на2023-2024учебный год 

  

 Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СШ № 14, реализующий АООП НОО для слабослышащей и 

позднооглохшей обучающейся (вариант2.1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Учебный план школы составлен в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- 

ФЗ); 

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпо 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формированиегражданскойидентичности; 

- приобщениекобщекультурныминациональнымценностям,информационным 
технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
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экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающейся в соответствии с её индивидуальностью. 

В учебном плане школы сохраняется номенклатура образовательных 

компонентов. Базисное количество часов начального общего образования сохраняется. 

Все учебные предметы обязательной части, определенные образовательной 

программой, изучаются всеми обучающимися каждого класса. 

Вобязательнуючастьучебногопланавключеныследующиепредметныеобласти и 

учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение; 

- предметная область «Иностранный язык»включает учебный предмет иностранный 

язык; 

- предметная область «Математика и информатика»включает учебный предмет 

математика; 

- предметная область«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

включает учебный предмет окружающий мир; 

- предметная область «Искусство»включает учебные предметы: музыка, изобразительное 

искусство; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет технология; 
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы начального 
общего образования - 1 год. 

Обучение в 1б классе ведётся по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной 
программыначальногообщегообразования,формируемуюучастникамиобразовательных 

отношений. 
Планвнеурочнойдеятельностиявляетсяотдельнойчастьюорганизационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительностьучебногогода:1класс–33учебныенедели. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими 

кадрами. 

Учебный план обеспечен программами и учебниками. 
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Учебный план для обучающейся 1б класса (5-дневная учебная неделя) 
 

 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/класс 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего 

часов 

вгод 

1б  

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литературное 

чтение 

Русскийязык 5 165 

Литературное 

чтение 

4 132 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 0 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 165 

Обществознаниеи 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

0 0 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 

Музыка 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 

Итого 21 693 

Количествоучебныхнедель 33  
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 3.2.План внеурочной деятельности 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выборанаправленностейипрограммвнеурочнойдеятельности,возрастныхособенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 

представителей). 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельностьвначальнойшколе,составляетдо 5 

часов на каждый класс и не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 

учебного плана во второй половине дня.Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованыкакв течениеучебной недели,такив периодканикул, ввыходные и 

нерабочие праздничные днив соответствии сПостановлением 

Главногогосударственного санитарного врачаРФ от24ноября 2015г.№ 81«О 

внесении 

изменений№3в СанПиН2.4.2.2821–10«Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиямиорганизацииобучения,содержаниявобщеобразовательныхорганизациях», 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).Внеурочные занятияв 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни могут проводиться с 

согласия  обучающихся и их родителей, законных представителей. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочнойдеятельностиврамкахреализацииООПНОО,определяетшкола,расписание 

составляется отдельно для внеурочных занятий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая. 

Дляорганизациивнеурочнойдеятельностишколарасполагаетдвумяспортивными 

площадками, одним спортивным залом, оборудованным спортивным инвентарем, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

Педагогического работника.Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

КонтрользареализациейобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОС,в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляет заместитель 

директора школы. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятий,направленныхнаих развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,олимпиад, соревнований, 

поисковыхисследований, проектной деятельностиучителями школы . 
Часы,отведенныенавнеурочнуюдеятельность, неучитываютсяприопределении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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Организациядополнительногообразования 

Задачамидополнительногообразованияявляются: 
- выявлениеиразвитиеспособностейкаждогоребенка; 

- формированиетворческимыслящейличности,обладающейпрочнымибазовыми 

знаниями,ориентированнойнавысокиенравственныеценности,способнойвпоследствии на 

активное участие в жизни общества. 

Этизадачиреализуютсянаосновевведенияв системудополнительного 
образованияпрограмм,имеющихсоциальную,культурологическую,оздоровительнуюи 

досуговую направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей. 

 

Обучениеучащейсявобъединенияхдополнительногообразования обеспечивает 
разнообразные потребности учащейся и направлено на: 

- сохранение,физического,психологическогоинравственногоздоровьяребенка; 

- выявлениеиподдержкуодаренныхдетейи детей, имеющихповышенную мотивациюк 

учению; 

-формированиесплоченногоитворческогошкольногоколлектива; 
- воспитаниесамоуважения,уваженияитерпимостикдругимлюдям,представителям 

этнических и культурных групп; 

- обеспечениедоступностизанятийспортом(спортивныйзал,школьный стадионс 
футбольным полем, баскетбольной, волейбольной площадками, тренажерами); 

- разработкуиреализациюкомплексамер,направленныхнаформированиездорового 

образажизни,навоспитаниеосознанного стойкогоотрицательногоотношенияквредным 

привычкам; 

-воспитаниепониманияценностиобразования,открывающегопутькновым возможностям, в 

том числе и выбору профессии. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Деятельность 

детейосуществляетсяводновозрастныхиразновозрастныхобъединенияхпоинтересам 

.Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года. 

Создаются условия для непрерывного процесса развития творческой личности. Занятия 

проходят в свободное от основной учебы время, учащимся предоставляются возможности 

сочетать различные направления и формы занятий. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга, формирования 

коммуникативныхнавыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и саморегуляции, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и 

воспитания, формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой 

личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время. 

Функциидополнительногообразования: 

 Обеспечениеобщегоразвития личности; 

 расширение,углубление,дополнениебазовыхзнаний учащихся; 

 созданиеусловиядлянаиболееполногоудовлетворенияпотребностейиинтересов 
детей, укрепление их здоровья; 

 личностно–нравственноеразвитиеипрофессиональноесамоопределение 

обучающихся; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации их творческого потенциала; 
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 воспитаниеудетейгражданственности,уважениекправамисвободамчеловека, 
любви к Родине, природе , семье. 

Программы дополнительного образования детей реализуются через 
художественнуюнаправленность: 

 

 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
дляучащейся1бкласса 

 

№ Направленности 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часоввнеделю/ 

Количество 

часоввгод 

1 «Учение с 

увлечением» 

Кружок 

«Читательская 

грамотность» 

1/33 

2 Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Индивидуальная  

5/125 
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 3.3.Система условий реализации АООП НОО(вариант2.1). 

Сцельюсохраненияединогообразовательногопространстватребованиякусловиям 

получения образования слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 1б класса с 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническими 

иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- «КонвенцияООНоправахребёнка»-Принятарезолюцией45/25ГенеральнойАссамблеи ООН 

от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г.; 

- КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993г.; 

- Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012года №273-ФЗ; 

- ПостановлениеПравительстваРФот17.03.2011года№175«Огосударственнойпрограмме 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерацииот20.09. 2013г. N 

1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образованияобучающихсясОВЗ(одобренарешениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№4/15); 

- рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК),сформулированныхпорезультатамкомплексногопсихолого-медико-педагогического 

обследования в соответствии сприложением № 2 (вариант 2.1 ФГОС НОО ОВЗ). 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ. 

Для реализацииАООП начального образования (вариант 2.1) в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистовв 
начальной школе 

1. Учитель Организацияусловийдля 

успешногопродвиженияребенкав 

рамкахобразовательного процесса 

3 

2. Педагог -психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий,необходимыхдляразвития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными ииндивидуальными 
особенностями 

1 

3. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физическийдоступкинформации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированиюинформационной 

компетентности уч-ся путем 

1 
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  обученияпоиску,анализу,оценкеи 
обработкеинформации 

 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 
(совмещение) 

Обеспечивает реализацию 

внеурочнойдеятельностиООП 

НОО 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективнойработы,осуществляет 

контроль и текущую 
организационнуюработу 

3 

6. Медицинский 
персонал 

Обеспечиваетпервуюмедицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационнойсистемы 

мониторингаздоровьяучащихсяи 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризациюивакцинацию 
школьников 

1 

 

Под компетентностямипонимаются способности,личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новаярезультативность – это способностьстроитьотношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом крезультатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметныекомпетентности; 
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способностирешать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показателисостоянияпсихолого-физиологическогосостоянияздоровьяучащихся. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основечерез 

такие формы, каккурсовая система обученияпедагогов, участиев региональных конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям АОП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методическихматериаловдляпедагоговразвивающего обучения. 

 

Материальнотехнические условия реализации адаптированнойобразовательной 

программыначальногообщегообразованиядляслабослышащихдетей(вариант 2.1). 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебноматериальногообеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующиеприказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986«Об утверждении 

федеральныхтребованийкобразовательнымучреждениямвчастиминимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
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 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

ОценкаматериальнотехническихусловийреализацииАООПНОО 
 

№ ТребованияФГОС, 
нормативныхилокальныхактов 

Необходимо/имеется 
вналичии 

1. Учебныекабинеты савтоматизированными 

рабочимиместамиобучающихсяипедагогических 

работников 

Имеется вналичии 

2. Помещениядлязанятийтехническимтворчеством, 
иностраннымиязыками 

Имеется вналичии 

3. Помещениядлязанятиймузыкой,хореографиейи 
изобразительнымискусством 

Имеется вналичии 

4. Помещениядлязанятийфизической культурой Имеется вналичии 

5. Столовая,пищеблок Имеется вналичии 

6. Медицинский,стоматологическийкабинет Имеется вналичии 

Компонентыоснащенияучебныхкабинетовначальнойшколы 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

оснащения 

Необходимоеоборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
вналичии 

1. Компоненты 

оснащенияучебного 

кабинета начальной 

школы 

 Нормативныедокументы, 
программнометодическоеобеспечение, 

локальныеакты:положениео кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

 Учебнометодическиематериалы: 

 Рабочиепрограммыучителя 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 Аудиозаписи,слайдыпо 

содержаниюучебногопредмета,ЭОР 

Традиционныеиинновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильныйкомпьютерныйкласс(1) 

телевизор (1) 

DVD-плеер(3) 

принтер(3) 

проектор(1) 
магнитнаядоска(2) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 
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  оборудованнаякомпьютернаясеть 
Учебнопрактическое 

оборудование: 

 Игрыи игрушки 
 Оборудование(мебель) 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы 

федерального,регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (образовательные 

программы) 

Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовностиучителяквнедрениюФГОС 

нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ООП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ООП, кадровый состав и 

др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 
физкультурногозала 

Всоответствиистребованиями В наличии 

 

Кабинет 1б класса расположен на первом этаже, столовая, спортивный зал, актовый зал, 
кабинет музыки - на первом этаже, 

1 компьютерныйкласс–натретьемэтаже,медицинский,стоматологическийкабинеты - на 
первом этаже. 

При реализациипрограммыпредусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшему школьнику и предназначенные для: 

 общения(класснаякомната,актовыйзал,пришкольныйучасток.); 

 подвижныхзанятий(спортивный,спортивныеиигровыеплощадкинапришкольном 
участке) 

 групповойработы(класснаякомната); 

 индивидуальнойработы(кабинетпедагога-психолога,учителя-логопеда); 

 демонстрациисвоихдостижений(выставочныестендынапервомитретьемэтажах, актовый 

зал). 

Во всех помещениях МБОУ СШ № 14, гдеосуществляется образовательный процесс, 

обеспечиваетсядоступпедагоговиобучающихсякинформационнойсреде учреждения.Каждый 

классначальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить: 

учебное пространствопредназначается дляосуществленияобразовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (телевизор, интерактивную 

доску)свозможностьюпроецированиясо стационарногокомпьютераспотолочногопроектора, 

видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 
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игровое пространствопредназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности,темболеенасыщеннымигровымиатрибутамидолжнобытьигровоепространство. 

Дляорганизации всехвидов деятельностимладшихшкольниковв рамках АОПклассимеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотекасчитальнымзалом(собеспечениемвозможностиработынастационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 

выходом в сеть Интернет; 

 спортивныйкомплекс(спортивныйзал), 

 актовыйзал. 

Учебныепомещениярассчитанынаиспользованиепроектораиимеютсоответствующий экран 

или проецирования с компьютера на экран телевизора. 

Нормативныйактосистемеоплатытруда вМБОУСШ№14предусматривает: 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работникови 

не являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка,внеурочнаяработапопредмету, классноеруководство,проверкатетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, другие виды деятельности, 

определенныедолжностнымиобязанностями); 

 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииадаптированнойосновной 

образовательной программы начального общего образования для 

слабослышащейипозднооглохшейобучающейся. 

Психолого-педагогическиеусловияобеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и АООПНОО; 

-учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся; 

-вариативностьнаправлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация ииндивидуализацияобучения,мониторинг способностейивозможностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса(профилактика,диагностика,консультирование,коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе: 

старший методист, медсестра, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. 
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Психолого - педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ осуществляют педагог- 

психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системеработы следующие формы: 

 проведениеиндивидуальнойработысучащимисяиихродителями:тематические беседы, 

посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

 проведениемалыхпедагогическихсоветов; 

 ведениекартнаблюденийдинамикиучебныхнавыков; 

 посещение,взаимопосещениеуроков,анализуроковсточкизрения 

здоровьесбережения; 

 разработкаметодическихрекомендацийучителю; 

 анкетированиеучащегося,диагностика; 

 обследованиешкольникапозапросуродителей; 
Содержание и формы работы 

 наблюдениезаучеником вовремяучебнойивнеурочнойдеятельности(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контрольуспеваемостииповедения учащегосявклассе; 

 формированиетакогомикроклиматавклассе,которыйспособствовалбытому,чтобы 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведениедокументации (психолого-педагогическиедневники наблюденияза учащимсяи 
др.); 

 организациявнеурочнойдеятельности,направленнойна развитиепознавательных 
интересов учащегося, его общее развитие. 

Дляповышениякачествакоррекционнойработынеобходимовыполнениеследующих 

условий: 

формированиеУУДнавсехэтапахучебногопроцесса; 

 обучениеребёнка(впроцессеформированияпредставлений)выявлениюхарактерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждениекречевой деятельности,осуществлениеконтролязаречевойдеятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальноеиспользованиесохранныханализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использованиеупражнений,направленныхнаразвитиевнимания,памяти,восприятия. 
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Организациягрупповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающегося с ОВЗ. 

Всодержаниеисследованияребенкапсихологомвходитследующее: 

 Анкета(приложение № 1) для изучения социально-психологической адаптации к школе 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета(приложение № 2) для 

изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно- 

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

 Изучениеисторииразвитияребенка.Психологметодамианкетирования (приложение 

№ 3) и бесед с родителямивыявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет 

ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок 

не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие 

методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнениязапаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи, заполняется протокол первичного 

обследования ПМПкМБОУ СШ № 14 и дневник динамического наблюдения. 

 Анализ материаловобследования.Психологанализируетполученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию. 

 Составлениеиндивидуальныхкартпсихолого-медико-педагогическогосопровождения. 

 Составлениеиндивидуальногообразовательногомаршрута 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе сребенком. Для 

однихдетейнапервыйпланвыступаетликвидацияпробеловвзнанияхучебногоматериала; для 

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.. 
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Приложение № 1 

Анкета 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

/заполняетсякласснымруководителем,обрабатываетсяпедагогом-психологом/ 

Фамилия, имя, отчество 

 В

озраст   

Дата заполнения    

1.  Успешностьвыполненияшкольныхзаданий: 

5баллов-правильное,безошибочноевыполнениезаданий; 4 

балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3балла- редкиеошибки, связанныеспропускомбукв илиихзаменой; 
2 балла- плохоеусвоениематериалапоодномуизосновныхпредметов, частыеошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл -плохоеусвоениематериалаповсемпредметам. 

Кол-вобаллов:  

2.  Степень усилий,необходимыхучащемусядлявыполнениязаданий: 

5баллов-учащийсяработаетлегко,свободно,безнапряжения; 

4балла -выполнениезаданийневызываетуучащегосяособыхтрудностей; 

3 балла- иногдаучащийсяработаетлегко,вдругоевремяпроявляетупрямство;выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла-выполнениезаданийосуществляетсяссильным напряжением; 

1 балл-учащийсяотказываетсяработать,можетплакать,кричать,проявлятьагрессию. 

Кол-во баллов:  

3. Самостоятельностьпривыполнениишкольных заданий: 

5баллов-учащийсявсегдасамостоятельносправляетсяс заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногдаобращается к помощи взрослого; 

3балла-иногдаработаетсамостоятельно,но чащеобращаетсязапомощью; 

2 балла- предпочитаетработатьспомощьювзрослого, дажееслиможетсделатьзадание 

самостоятельно; 

1балл- длявыполненияшкольныхзаданийтребуетсяинициатива,помощьипостоянный 

контроль со стороны взрослого. 

Кол-вобаллов:  

4. Эмоциональноеотношение кшколе: 

5 баллов-учащийсяприходитвшколусхорошимнастроением,улыбается, смеется. 4 

балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла-иногдаучащийсяприходитвшколусплохимнастроением; 
2балла- уучащегосяслучаетсяпроявлениенегативныхэмоций(тревожность,огорчение, иногда 

страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1балл-преобладаниедепрессивногонастроенияилиагрессии(вспышкигнева,злости). 
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Кол-вобаллов:  

5.  Взаимоотношениясосверстниками: 

5баллов-ребенокобщительный,инициативный,имеетмногодрузей; 

4 балла- ребенокнепроявляетинициативуобщениясамостоятельно,нолегко вступаетв 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3балла- сфераобщенияребенкаограничена,общаетсятолькоснекоторымидетьми; 2 

балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но невступать с ними в контакт; 1 

балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 

инициативенвобщении,ночастопроявляетнегативизмпоотношениюкдругимдетям: 

ссорится, дразнится, дерется. 

Кол-вобаллов:  

6. Отношениекучителю: 

5 баллов - ребенокпроявляет дружелюбие по отношению кучителю, охотно обща-ется с ним; 

4балла-дорожитхорошиммнениемучителяосебе,стремитсявыполнитьвсеего требования, 

тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3балла- стараетсявыполнитьвсетребованияучителя, нозапомощьюобращаетсяк 
одноклассникам. 

2балла-выполняеттребованияучителяформально,незаинтересованвобщениисним, старается 

быть незаметным для него; 

1 балл -избегаетконтактасучителем, приобщении снимиспытываетробостьили 

отрицательные эмоции. 

Кол-во баллов:   

Общее кол-во баллов:  

Классныйруководитель:   

 

Интерпретациярезультатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) -26-30баллов; 

2 уровень(ВЫШЕСРЕДНЕГО)-18-25баллов; 

3 уровень(СРЕДНИЙ)- 12-17баллов; 

4 уровень(НИЖЕ СРЕДНЕГО)- 6-11 баллов; 

5 уровень(НИЗКИЙ)-1-5 баллов; 

Выводобуровнесоциально-психологическойадаптации:  
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Приложение№2 

Анкета 

дляизученияпсихологическогоклиматавколлективеиэффективности 

учебно-воспитательного процесса/заполняется родителями/ 

Фамилия, имя,отчество   

Возраст Дата заполнения   

1. ЧастолиВашребёнокрассказывает домаошколе?Чтоименно? 

2. Какиечувствапреобладаютвегорассказе? а) 

положительные 

б)отрицательные 

в) когда-как 

г)незнаю 

3. СкакимнастроениемВашребёнокидётвшколу? а) с 

радостью 

б) с неохотой 

в)по-разному 

г) не знаю 

4. КомфортнолиВашемуребёнкувклассе? а) 

да 

б)ончувствуетсебяплохо в) 

когда-как 

г)незнаю 

5. (Еслиребёнокчувствуетсебяплохо):Почемуплохо(когда-как)? а) 

неуверенность в знаниях 

б)плохая оценка 

в)агрессиядругихдетей 

г)(Вашответ)  

6. УстаетлиВашребёноквшколе? а) 
да 

б) нет 

в)незамечаю 

7. КакиеизмененияпроизошливВашемребёнке? а) 

положительные 

б) отрицательные 

в)положительныеиотрицательные 

8. Оказалалишколавлияниенаэтиизменения? а) 

да 

б) нет 

9. ЕстьлиуВашего ребёнкасредиодноклассниковдрузья? а) 

да, есть один друг 

б)да,естьмногодрузей 

в) нет,умоегоребёнканет друзей 
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10. КакиеещёдополнительныезанятиянужныВашемуребёнкувшколе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны:попредметам,кружки,ЛФК,Иностранныйязык,психолог,психотерапевт,массаж, другое 

Б)Ненужны 

11. ПосоветовалибыВызнакомымотдатьребёнка внашушколу?Почему? а) 

Да 

б) Нет 

11. Чтозапомнилосьребёнкуизшкольнойжизни? 

12. ЧтозапомнилосьВамизшкольнойжизни? 

Приложение№ 3 

 

 

Анкетапоизучениюразвитияребенка. 

Датаобследования  

Фамилия, имя ребенка     

Дата рождения: год месяц    

Школа   класс  

Принаполнениианкеты,пожалуйста,выполнитеследующиеинструкции:нимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, по 

возможности допиши те недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯОРОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: мать   отец  

2. ОБРАЗОВАНИЕРОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

отец-высшее,среднее—специальное,ПТУ,среднее. 

3. ВМОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 
мать работает (профессия)  не работает 

отец работает (профессия)   неработает 

4. БЫТОВЫЕУСЛОВИЯ:отдельнаяквартира-общаяквартира.Ребенокимеетотдельную 
комнату - не имеет. 

5. СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающие вместе)   

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когда ребенку было  лет,когда 

поя вился отчим, мачеха   

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯВСЕМЬЕ:хорошие –холодные-напряженные-частыеконфликты - 

ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕАЛКОГОЛЯЧЛЕНАМИСЕМЬИ:иногда-несколько развнеделю; с 

резким изменением поведения (отец, мать). 

9. СОСТОЯНИЕЗДОРОВЬЯРОДИТЕЛЕЙ: 

мать-здорова,отец—здоров;наличиехроническихзаболеваний: 

мать   

отец   

10. НАЛИЧИЕНЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХЗАБОЛЕВАНИЙВСЕМЬЕ 
родственниковстяжелымхарактером,атакжелиц,которымоченьтрудно даваласьучебав 

школе: 

со стороны матери  

состороныотца  
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СВЕДЕНИЯОРЕБЕНКЕ 

11. КАКИМПОСЧЕТУРОДИЛСЯ  

12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого месяца ) 

белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком месяце ) лежала на 

сохранении ( сколько времени  )травмыфизические,нервныепотрясения, 

переживания (какие)    

Инфекции:простудныезаболевания:краснуха,корь,другиеинфекционныезаболевания. 

Резусвкровиуматери(+-),отца(+-),ребенка(+ -),мерыпоповодурезус- 

конфликт  

13. РОДЫ:нормальные –преждевременные-переношенные –быстрые–«штурмовые»(1-2часа от 

начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода помощь оказываласьво 

время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение щипцов, вакуум, другие виды 

помощи  

14. ВЕСПРИРОЖДЕНИИ  

15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами нормального 

цвета- красным –синим -белым;закричалсразу- недышалнекотороевремя- егохлопали 

опускали в ванночку- емуделали уколы- накожелицаиголовы былаопухоль иликровоподтек; 

врачи, говорили о родовой травме, асфиксии, слабости ребенка. 

Приложен кгруди на  день.Сосалхорошо- слабо. 

Былажелтухановорожденных—небыло желтухи.Былвпервыенеделиимесяцынормальным 

-оченьвялым—оченьбеспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕПОРОКИ:вывихбедра -пороксердца,косоглазие-парез(слабостьручки, 

ножки). 

17. ОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯВРАННЕМВОЗРАСТЕ: 

а) моторноеразвитие:головкудержал с месяцев, сидел с  месяцев,стоялс 

 месяцев, ходил с  месяцев лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы до полутора лет  

до двух лет после двух с половиной лет. Особенности речи в детстве: нормальная 

заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (до какого 

возраста ). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯДООДНОГОГОДА(сколькораз): 

грипп простудные (ОРЗ)  ангина   

воспаление среднего уха (отит)  воспаление легких  диспепсия 

 ложныйкруп травмы головы  судороги  

19. ЗАБОЛЕВАНИЯПОСЛЕ ПЕРВОГОГОДАЖИЗНИРЕБЕНКА 

(вкакомвозрасте,легко-тяжело-сосложнениями) 

Рахит   диатез   простудные заболевания   

воспаление легких   воспаление среднего уха (отит)   

дизентерия  гастрит  язва воспаление желчного пузыря (холецистит) 

 желтуха   воспаление мочевого пузыря (цистит)  воспаление 

почек   

Инфекционные заболевания: корь  краснуха скарлатина  свинка 
 ветрянаяоспа хронический тонзиллит  туберкулез 

 

Операциипоповоду:аппендицита хронического тонзиллита   

другие  

Общий наркоз (в связи с чем)   

20. СОСТОЯЛНАУЧЕТЕУ ВРАЧА: 

инфекциониста–туберкулезника–окулиста-отоларинголога(ушного) –ревматолога– 
психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕВОСПИТЫВАЛСЯОБСЛЕДУЕМЫЙРЕБЕНОК: 
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а) до трехлет: всемье —воднодневныхяслях- вкруглосуточныхяслях— в домеребенка; б) до 

школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Передпоступлением вшколуребенокумел: 

читать,писать,считатьзнал буквы. 

В школепосещалгруппупродленногодня  непосещал. 

22. ПОЛОВОЕРАЗВИТИЕ(дляподростков). 

У девочек: в каком возрасте начали формироваться грудные железы   в каком 

возрасте появилось оволосение подмышечной области, лобка в каком возрасте 

появилась первая менструация  былилиперерывывменструальномциклеболееодного 

месяца (да - нет). 

Какпротекаетменструация(боли,нарушениянастроения,обильно,длительно). 

Умальчиков:в какомвозрастесталломатьсяголос;появилосьоволосениеподмышечной 

области  лобка  лица  

возраст появленияполлюций (семяизвержения)   

23. АППЕТИТ:нормальный,повышенный,пониженный,избирательный. 

24. СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; бывают 

ночныестрахи, страшныесны,ходитво сне,говоритво сне;просыпаетсялегко,просыпаетсяс 

трудом; нуждается в дневном сне. 

25. НАСТРОЕНИЕ:преобладаетхорошее-преобладаетпониженное–ровное,преобладанияне 

отмечается;настроениеустойчивое –неустойчивое,легко меняетсяотнезначительныхпричин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ:ровное,спокойное-неровное.бываетвспыльчивым,капризным;при 
раздражениитеряетсамоконтроль,кричит,топаетногами,можетнагрубить, ударить;после 
обиды успокаивается быстро - долго не может успокоиться. 

27. УТОМЛЯЕТСЯчасто - утомляетсяредко.Утомляетсяотфизическихнагрузок -отобщения- при 

умственных нагрузках. 

Приутомлении:нарушаетсявнимание,появляетсяголовнаяболь,снижаетсяаппетит, 
нарушается сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: 

головныеболи-головокружение -повышеннаяпотливость-плохопереноситжару-плохо 

переноситездув транспорте-повышеннаяобидчивость -плаксивость- капризность– заикание –

тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - кусает ногти - мочится (днем, 

ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе –обмороки - другие жалобы (кроме 

перечисленных)   

Внастоящиймомент: плохоезрение-слабый слух- недостаткивпроизношенииотдельных 

звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - чрезмерная 

полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИПОВЕДЕНИЯ: 
1) Общителениактивенвобщении,самвыбираетдрузей - вдружбепассивен,общаетсяс теми, 

кто к нему обращается; мало общителен, избегает общения. 

2) Застенчивиробок,несмущаетсясо знакомыми-расковани смелвлюбойобстановке. 

3) Задирист,драчлив,первыйнезадирается, номожетзасебяпостоять,избегаетссор,труслив. 

4) Ласков,нелюбитвыражатьсвоичувства,холодный,неласковый. 

5) Болтливый,охотноразговаривает, молчаливый. 

6) Чрезмерноподвижен,быстр,двигательнаяактивностьумеренная,малоподвижен; 
движения ловкие, движения неловкие. 

7) Спокойный,легковолнуется,быстро раздражается,теряетконтрольнадповедением, 

«нервный». 

8) Собранный,внимательный,рассеянный,невнимательный,внимателентолькопри 
интересном занятии. 

9) Самолюбив,склоненкборьбезапервенство,самолюбиене выражено. 

10) Имеет любимое занятие (какое именно)  

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себе занятия. 
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11) Находчив,догадлив,струдомнаходитответ. 

12) Легкопринимаетрешениесам,можетегоотстоять,склоненксомнениям,охотно 

принимает советы окружающих. 

13) Обостренноечувствоответственностисоттенкомтревожности,ответственен, 

добросовестен,недостаточно ответственен. 

14) Доброжелателен,справедлив,завистлив,мстителен. 

15) Памятьхорошая,памятьплохая,забывчив. 

16) Учитсяотлично,хорошо,удовлетворительно,струдом,самостоятельно,нуждаетсяв 

помощи; охотно-неохотно. 

Итоговыеоценкипо основнымпредметам: 

русский язык  математика чтение (литература)  Русскийязык 

является родным - не родным языком. 

30. ВОСПИТАНИЕВСЕМЬЕ: 

1) Ктопреимущественнозанимаетсявоспитаниемребенка  

2) Вашипринципывоспитания:строгоевоспитание,требованиебезусловноговыполнения 

просьб, решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желаний ребенка. 

3) Наказывалсялиребенок,какчасто  
4) Как ребенок проводит свободное время:  

один, с товарищами, с родителями. 

5) Дополнительныенагрузкиуребенка  

31. ЖАЛОБЫВНАСТОЯЩИЙМОМЕНТ  

32. ВАШРЕБЕНОКПРАВША–ЛЕВША–ОБЕИМИРУКАМИВЛАДЕЕТВОДИНАКОВОЙ 
СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и в каких действиях  

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет);каким образом: 

насильственно — незаметно; в каком возрасте   

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении; как именно   

участились жалобы 

(какие)   

Какребеноквоспринимаетсвоелевшество:довольно спокойно —сильнопереживает. 

Отмечаютсялиуребенкапририсованиииписьмеперевернутыевобратнуюсторону 

фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличиелевшейсредиближайшихиотдаленныхродственников: да—нет;кто именно 
 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны 

учителя; какая   
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