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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся МБОУ СШ №23 г.Волгодонска разработана на основе ФГОС ОВЗ и в 

соответствии ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

ФАООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся является учебно-методической документацией (федеральные учебные 

планы, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), определяет единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, получающих начальное 

общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития 

данной группы обучающихся.  

Содержание и планируемые результаты в разработанной МБОУ СШ №23 г.ВолгодонскаАООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся не ниже содержания и планируемых результатов в ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных слабослышащих и позднооглохших обучающихся, получение образования вне зависимости от выраженности заболевания, места 

проживания обучающегося и вида организации.  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания специальных 

условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического обследования.  

  

Структура ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает целевой, содержательный и организационный 

разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ФАОП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МБОУ СШ №23 г.Волгодонска, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
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• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися начального общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программу 

формирования УУД; программу коррекционной работы; программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов  

ФАОП  НОО для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся.  

Организационный раздел включает:  

• федеральные учебные планы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• федеральный календарный учебный график;  

• федеральный план воспитательной работы;  

• федеральный календарный план воспитательной работы.  

  

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;  

д) онтогенетический принцип;  

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

ж) принцип целостности содержания образования;  
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з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей;  

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

  

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает:  

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 

опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели образования;  

• признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации 

доступной им учебной деятельности;  

• развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
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• разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где общекультурное и личностное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 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 каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

В основу формирования АООН НОО слабослышащих и позднооглохших положены следующие принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); принцип учета типологических и 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся; принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; принцип целостности содержания образования. 

Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения слабослышащими детьми всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; принцип сотрудничества с семьей.  
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Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. Указанный срок 

обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса.   

  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

    Срок реализации АООП НОО - 2024 – 2028 учебный год с учетом образовательных потребностей и запросов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска является общеобразовательной 

организацией, ориентированной на инклюзивное образование: работу с обучающимися по общеобразовательным программам и с 

обучающимися с ОВЗ (слабослышащими и позднооглохшими обучающимися).   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ МБОУ СШ №23 г.Волгодонска 

(далее АООП НОО ОВЗ) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ ) 

с учётом Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).   

Вариант 2.2 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения (1 - 4 классы).   

Обязательными условиями реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся является психологопедагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК.   
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:   

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

сохранение и укрепление их здоровья;  

• личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших;  

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

• выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом их индивидуальности, самобытности, 

уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, 

в том числе со слышащими сверстниками), организацию общественно полезной деятельности;  

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды;  

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения 

в условиях специально педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в общество;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в общество.  

  

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших)  
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Вариант 2.2 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом (слабослышащий, позднооглохший, перенесший операцию кохлеарной 

имплантации) получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

нормативно развивающихся сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности.  

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся 

на начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения, вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения 

на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения.  

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

словесной речи (устной и письменной) при использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; введение 

учебных предметов и коррекционных курсов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; исключение 

учебных предметов "Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития обучающихся с нарушениями 

слуха; применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

Предусматривается поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями слуха речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), 

речевого поведения; проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

двигательной сфер, формирование социальных компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, адекватные отношения с 

окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических норм; преодоление коммуникативных барьеров при 

взаимодействии обучающихся со слышащими людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной деятельности, в условиях семейного 

воспитания), а также с лицами, имеющими нарушение слуха; поддержка эмоционально комфортной образовательной среды. Образовательная 

деятельность осуществляется в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций - индивидуальными 

слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, беспроводной аппаратурой коллективного 

пользования).  

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация 

в ходе всего образовательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 

их индивидуальных особенностей.  

  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся   
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Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), 

которые не достигают к началу обучения на уровне начального общего образования уровня развития (в том числе и речевого), близкого 

возрастной норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

социальными компетенциями;  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте 

нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими);  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте 

нарушения опорно-двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы;  

соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами) (с нарушениями 

вестибулярного аппарата, врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями 

различных систем организма);  

глухих с кохлеарными имплантами, у которых до начала обучения на уровне начального общего образования еще не удалось сформировать 

развернутую словесную речь;  

глухих обучающихся, которые к началу обучения на уровне начального общего образования достигли уровня развития, позволяющего им 

получать образование на основе варианта 2.2, владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами хорошо знакомый речевой материал.  

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500- 

2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41-55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 

дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ).  

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

Позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности 

речи могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться.  
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Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. 

Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это 

чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности 

навыков слухового восприятия.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень 

и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился 

ребёнок.  

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.  

Группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации – выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами 

зависит от точности определения его актуального социально-психологического статуса.  

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения.  

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии 

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована.  

  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)  

  

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

- введение в содержание обучения специальных разделов;  

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально развивающихся сверстников;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы;  

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  
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- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства  

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;  

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира - слухового восприятия неречевых звучаний и 

речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;  

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка 

педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут 

на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку 

соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать 

слышащих детей в доступное взаимодействие; специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; - специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта 

ребенка,  

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке достижений;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих 

прав;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения; - постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательного учреждения. - увеличение времени на выполнение 

практических работ;  

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных  
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мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

-создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе 

за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; -специальная работа по 

расширению социального опыта ребёнка, его контактов со слышащими сверстниками.  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающейся с ОВЗ (2.2), можно открыть ей путь к получению качественного 

образования.  

Педагогическим коллективом МБОУ СШ №23 г.Волгодонска создана комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное 

пространство для разнообразной и разносторонней деятельности обучающейся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медикопедагогического сопровождения индивидуального развития обучающейся с ОВЗ (2.2) в соответствии с её индивидуальными 

потребностями и возможностями.  

    Организация образовательного процесса при получении НОО (инклюзивно) опирается на систему учебников «Школа России», куда входят 

завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

Для осуществления коррекционной работы в МБОУ СШ №23 г.Волгодонска созданы необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов.   

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и 

реабилитации обучающейся с ОЗ (2.2). Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы.   

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  

-психолого-педагогическое консультирование обучающейся, её родителей и педагогических работников;   

-коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающейся.   

 3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной работы.   

 При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

дифференцированного, индивидуального обучения.   

Коррекционную помощь обучающимся с ОВЗ оказывают педагог-психолог, социальный педагог». Ими разработаны «Коррекционно-

развивающие программы для слабослышащих и позднооглохших детей».  
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1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (СЛАБОСЛЫШАЩИМИ  И 

ПОЗДНООГЛОХШИМИ. 2.2) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Самым общим результатом освоения АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся является полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  
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в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

• в  стремлении  участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздников  в  школе. овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  
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- в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за  пределами  дома  и 

 школы;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту  обучающегося; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку;  

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся:  

• в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
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• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в 

умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление 

к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО (вариант 2.2) предметные, метапредметные и 

личностные результаты;  

• сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 2.2) УУД.  

  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  
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Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 2.2) обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения слабослышащих и позднооглохших обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.   

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования.  
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Формирование личностных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования   

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, включают:   

– формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;   

– готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;   

– ценностные установки и социально значимые качества личности;   

– активное участие в социально значимой деятельности.   

  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.   

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  должны  отражать  готовность 

 обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:   

  

Гражданско-патриотического воспитания:   

– становление ценностного отношения к своей Родине - России;   

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;   

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;   

– уважение к своему и другим народам;   

– первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.   
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Духовно-нравственного воспитания:   

– признание индивидуальности каждого человека;   

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;   

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.   

Эстетического воспитания:   

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;   

– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:   

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью.   

Трудового воспитания:   

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.   

Экологического воспитания:   

– бережное отношение к природе;   

– неприятие действий, приносящих ей вред.   

Ценности научного познания:   

– первоначальные представления о научной картине мира;   

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.   
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Формирование метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования   

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, включают:   

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией);   

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация);   

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).   

  

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся происходит в рамках системы образовательной деятельности:   

– в ходе освоения обучающимися образовательных программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей;   

– в метапредметной деятельности: организации форм учебного сотрудничества;   

– в рамках воспитательных мероприятий Школы;   

– участии обучающихся в школьном ученическом самоуправлении;   

– организации исследовательской и проектной деятельности в рамках центра образования «Точки роста»;   

– в ходе решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

  

Универсальные учебные познавательные действия  

  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обеспечить освоение универсальных учебных 

познавательных действий:   

1) базовых логических действий:  
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;   

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;   

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;   

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;   

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы;   

2) базовых исследовательских действий:   определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;   

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;   

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие);   

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  

  

3) работа с информацией:   

 выбирать источник получения информации;   

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;   

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки;   

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;   
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;   

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.   

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обеспечить овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями:   

1) общение:   

‒ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;   

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;   

‒ признавать возможность существования разных точек зрения;   

‒ корректно и аргументированно высказывать свое мнение;   

‒ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

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

‒ готовить небольшие публичные выступления;   

‒ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;   

2) совместная деятельность:   

‒ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;   

‒ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;   

‒ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

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

‒ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны обеспечить овладение универсальными 

учебными регулятивными действиями:   

1) самоорганизация:   

‒ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

‒ выстраивать последовательность выбранных действий;   

2) самоконтроль:   

‒ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  ‒ 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

  

Формирование предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, включают, освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению.   

1) Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования.  

Предметная область "Русский язык и литературное чтение". Русский язык   

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" обеспечивают:   
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа;   

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;   

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;   

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:   

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;   

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения  

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;   

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного образца, 

писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;   

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;   

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

 вычленять звуки из слова;  

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и гласный звук [и]);  различать ударные и 

безударные гласные звуки;  

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  различать понятия "звук" и "буква";  

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;  

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов;  

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова;  
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применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 25 слов;  

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением;  

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

 понимать прослушанный текст;  

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в 

конце предложения;  

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

 составлять предложение из набора форм слов;  

 устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений;  использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач.  

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

осознавать язык как основное средство общения;  

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости);  

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных);  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;  

 находить однокоренные слова;  

 выделять в слове корень (простые случаи);  выделять в слове окончание;  
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 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);  

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?";  

 распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие;  

 распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?";  

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;  

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 50 слов;  

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 

правил правописания;  

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения);  

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;  

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;  

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

 писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;  

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);  

 определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, 

в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи;  

 распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи);  определять значение слова в тексте;  

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;  

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж;  

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных;  

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - 

по родам;  

 распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  различать предлоги и приставки;  

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  
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 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами;  

 правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания;  

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предложения);  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по результатам наблюдений) 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;  определять связь 

предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

 определять ключевые слова в тексте;  

 определять тему текста и основную мысль текста;  

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание;  

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач;  

уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовнонравственных ценностей народа;  

 объяснять роль языка как основного средства общения;  

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  
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 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;  

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

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;  

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту;  

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой;  

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков;  

 определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи;  

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи;  

 устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

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

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  различать предложение, 

словосочетание и слово;  

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

 различать распространенные и нераспространенные предложения;  

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи;  

 разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 
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состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);  

производить синтаксический разбор простого предложения;  

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов;  

 правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания;  

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;  

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения;  
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строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия;  

создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и другие);  

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль;  

корректировать порядок предложений и частей текста;  

 составлять план к заданным текстам;  

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;  

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;  

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,  

включенных в федеральный перечень.  

  

Предметная область "Русский язык и литературное чтение". Литературное чтение.   

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение" обеспечивают:   

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества;   

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;   

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;   
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества;  5) 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,  

олицетворение);   

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов;  

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;  

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);  

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;  



 

34  

  

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря;  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;  

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму;  

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений);  

 ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух 

к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма);  
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 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный);  

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь;  
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между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении;  

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);  

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;  

 ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  
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 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать художественные 

произведения и познавательные тексты;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;  

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);  

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;  

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица;  

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики 

учебного и художественного текстов;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения;  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включенные в федеральный перечень.  
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения;  

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее80 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; соотносить 

читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира;  
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст 

с учетом правильности, выразительности письменной речи;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  
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 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);  

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 

приложение, сноски, примечания);  



     

  

  

  

42  

  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационнокоммуникационной 

сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

  

Предметная область "Математика и информатика". Математика   

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" обеспечивают:   

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;   

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;   

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей;   

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;   

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения  

(одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";   

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) 

и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;   
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в 

сфере личных и семейных финансов.    

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

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

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  решать текстовые 

задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос);   

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);   

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);   

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;   

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;   

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов;   

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни;   

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;   

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

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

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в 

пределах 20);   
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 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100;   

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения;   

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное);   

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы 

данных величин в другие;   

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение  

«больше/меньше на»;   

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);   

планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать  

ответ;   

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;   

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол,  прямоугольник с заданными длинами сторон;  использовать для выполнения построений линейку, угольник;   

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, 

периметр прямоугольника (квадрата);  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  находить общий признак группы математических объектов 

(чисел, величин, геометрических фигур);  находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);   
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представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 

числовые  данные  на  рисунке  (изображении  геометрических  фигур);   

сравнивать  группы  объектов  (находить  общее,  различное);  обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  составлять  (дополнять)  текстовую  задачу;  проверять правильность 

вычислений.  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

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

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);   

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и 

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

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

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;   

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;   



  

  

46  

  

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие;   

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность события;   

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

называть, находить долю величины (половина, четверть);   

 сравнивать величины, выраженные долями;   

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число;   

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;   сравнивать 

фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);   

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; —классифицировать объекты по одному-двум признакам; —извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);   

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;   
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 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму;  сравнивать математические 

объекты (находить общее, различное, уникальное);   выбирать верное решение математической задачи.   

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:   

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;   

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000);  

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления 

с многозначными числами;   

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;   

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;   

 находить долю величины, величину по ее доле;   

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);    

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

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

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объёмом работы;   

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;   
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 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;   

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса;  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в 

простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);   

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);   

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;   

 выбирать рациональное решение;   

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  конструировать ход решения математической задачи;   

 находить все верные решения задачи из предложенных.  
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Предметная область "Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)". Ознакомление с окружающим миром   

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" обеспечивают:   

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений;  3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в  

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина  

Российской Федерации;   
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4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;   

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);   

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи;   

7) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;   

8) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет 

и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;   

9) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде 

в соответствии с экологическими нормами поведения.  

10) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде.  

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 
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птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образовательными и 

информационными ресурсами.  

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края;  

 важных событий прошлого и настоящего родного края;  

 трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  
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 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, 

планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет";  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);  

 проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ 

с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
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 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания;  

соблюдать основы профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

"Интернет";  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам  

России;  



  

54  

  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на "ленте времени";  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, 

опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного);  называть 

экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  соблюдать правила 

нравственного поведения на природе;  
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 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах,  

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";  

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов.  

  

Предметная область "Искусство". Изобразительное искусство   

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство" обеспечивают:   
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1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства;   

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;   

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;   

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;   

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;   

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.   

  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением 

№ 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации.   

1 класс  

Модуль «Графика»   

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.   

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка.   

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку.   

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.   

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.   

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.   

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка.   

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности.   

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).   

Модуль «Живопись»   

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.   

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет.   
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Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.   

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета.  Вести 

творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом.   

Модуль «Скульптура»   

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.).   

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении.   

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания 

и др.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды 

орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.   

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица).   

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.   

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла.   

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.  Модуль 

«Архитектура»   

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий.   

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел.   

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности.  Приобретать 

представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.   

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя.   

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки).   

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.   

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных 

знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).   

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы.   

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре.  

2 класс  

Модуль «Графика»   

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы 

выражения содержания.   

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных 

(с опорой на зрительские впечатления и анализ).   

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.  Модуль «Живопись»   

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер 

мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.   

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской.   
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Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета.   

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).   

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.   

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.   

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания 

цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.   

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.  Модуль «Скульптура»   

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).   

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 

передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры.   

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и 

др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).   

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов.   

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).   

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших 

художниковиллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления 

о красоте.   

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. Модуль «Архитектура»  Осваивать 

приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги.   

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки.   
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Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения.   

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.   

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.   

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.   

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении.   

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).   

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по выбору учителя).   

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе).   

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов.   

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать 

простые рисунки или композиции (например, образ дерева).   

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.   

3 класс   
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Модуль «Графика»   

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художниковиллюстраторов.   

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.   

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.    

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.   

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.   

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.   

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля).   

Модуль «Живопись»   

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению.   

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников.   

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрмортаавтопортрета».   

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.   

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.   

Приобрести представление о деятельности художника в театре.   

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.   

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.   

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению.   

Модуль «Скульптура»   

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики, по выбору учителя).   
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа».   

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).  Приобретать 

опыт лепки эскиза парковой скульптуры.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома.  

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла).   

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте.   

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.   

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).   

Модуль «Архитектура»   

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города.   

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета.   

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство. Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.   

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 

города или села (в виде коллажа).   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.   

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.   
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.  

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. Знать имена крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского 

и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.   

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий.   

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях.   

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов.   

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическое изменение мимики лица.   

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др.   

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.   

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.   

4 класс  

Модуль «Графика»   

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности.   
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Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках.   

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.  Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры.   

Модуль «Живопись»   

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской природы).   

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины в народном костюме.   

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).   

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».   

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры.   

Модуль «Скульптура»   

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи.   

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  Получить 

представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также 

о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.   
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура»   

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой.   

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы.   

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества.   

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

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре.   

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.   

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. 

Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других 

по выбору учителя).   

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).   

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.   

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.   

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
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кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать 

о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.   

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.   

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.   

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя).   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.   

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.   

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

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

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.   

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира.  

  

Предметная область "Технология". Технология   

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" обеспечивают:   
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1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры;   

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании;   

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;   

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и 

художественноконструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды;  5) сформированность умения безопасного 

пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности.   

  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:   

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда;   

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала;   экономия материала при разметке);   

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;   

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.);   

 выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;   

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;   

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.;   

сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;   

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;   

 выполнять задания с опорой на готовый план; обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;   

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения;   
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 способы изготовления;   

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; различать материалы и инструменты по их назначению;   

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;   

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от 

руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров);   

 точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.;   

 собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.;   

 эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;   

 использовать для сушки плоских изделий пресс;   

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; различать 

разборные и неразборные конструкции несложных изделий;   

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку;   

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя;   выполнять несложные 

коллективные работы проектного характера.  

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:   

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет»,  

«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности;   

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану;   

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — 

симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства;   
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4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;   

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место;   

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту;   

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.);   

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии);   

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов  

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;   

10) выполнять биговку;   

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;   

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;   

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;   

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;   

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами;   

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 1  

7) решать несложные конструкторско-технологические задачи;   

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности;   

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;   

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;   

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 22) называть 

профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  
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3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»;   

2) выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного);   

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;   

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.);   

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);   

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);   

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;   

8) выполнять рицовку;   

9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;   

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;   

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;   

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям;   

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям;   

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции;   

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся);   

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;   

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;   
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18) использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий.  

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:   

1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;   

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса;   

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;   

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего  

труда;   

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками;   

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;   

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;   

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией;   

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);   

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;   

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности;   

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  
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Предметная область "Физическая культура". Физическая культура (адаптивная физическая культура) Предметные 

результаты по учебному предмету "Физическая культура обеспечивают:   

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных);   

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;   

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;   

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических  

качеств;  6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

активности.   

  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня;  

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;  

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;  

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения;  

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному;  

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;  

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс   
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится:   

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием;   

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями;   

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, демонстрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;   

• демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;   

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;   

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением;   

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием технических приёмов из 

спортивных игр;   

• выполнять упражнения на развитие физических качеств.   

3 класс   

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки;   

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой;  

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления;   

• выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении;   

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и 

левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;   

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;   

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;  
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• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 6 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом;   

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём 

мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).   

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.   

4 класс   

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:   

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;   

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости 

и гибкости;   

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;   

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;   

• демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);   

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания;  

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;  

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;   

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;   

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося);   

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;   

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.  

  

• вами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре,  
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традиции.  

  

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики 

содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:   

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.   

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.   

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.   

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, 

ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 

представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина  

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 
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образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.   

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение 

находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.   

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.   

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры.   

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  
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Курс внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности»  

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:  

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни;  

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;  

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;   

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»:  

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; - способность понимать 

основные; особенности естествознания как формы человеческого познания.  

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:  

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах;  

- способность проводить математические рассуждения;  

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления;  

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку.  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:  

- понимание и правильное использование финансовых терминов;  

- представление о семейных расходах и доходах;   

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;   

 
- представление о различных видах семейных доходов; - представление о различных видах семейных расходов;   

- представление о способах экономии семейного бюджета.  

  

Курс внеурочной деятельности «Орлята России»  
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Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-методического комплекса программы 

«Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, зафиксированными в Федеральной рабочей 

программе воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях.  По итогам участия в программе «Орлята России в 

течение учебного года» младший школьник:   

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — 

России, Российского государства; осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 

государственных символов; уважает духовнонравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность 

родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду);   

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие 

в жизни класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знаний);   

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к государственной символике России, своего 

региона, местам почитания героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, 

соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет 

интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в 

своей деятельности экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке).  

  

Курс внеурочной деятельности «Край Донской – моя отчизна»  
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В результате изучения курса «Край Донской – моя отчизна» обучающиеся научатся:  

• различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры;  

• различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры;  

• называть водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве;  

• называть полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

• правилам поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области;  

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

• приводить примеры достопримечательностей родного края;  

• рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села);  

• описывать важнейшие события в истории родного края;  

• приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской области;  

• правилам поведения в общественных местах и на улице.  

  

Коррекционная программа «Коррекционно-развивающие занятия»   

  

«Формирование речевого слуха и произносительной речи»  

  

В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются:  

1. Личностные УУД: мотивация к овладению устной речью, устной коммуникацией; развитие речевого поведения, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими людьми. У обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными 

средствами слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом) с учетом индивидуализированных аудиолого-педагогических рекомендаций.  

2. Регулятивные УУД: способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои 

речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

3. Познавательные УУД: способности воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное 

прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, 
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речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается развитию коммуникативных УУД - способности осуществлять общение в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и 

речевых партнеров, выражать собственные мысли и чувства в устных высказываниях в соответствии с нормами русского языка, активно 

участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, выражать в устных высказываниях 

непонимание при затруднении в восприятии речевой информации, говорить внятно и естественно, реализуя сформированные 

произносительные умения.  

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, включая его возраст, состояние слуха, особенности 

слухопротезирования, фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (по 

данным стартовой диагностики при поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и воспроизведения устной речи, 

который проводится не реже двух раз в год в конце каждого полугодия), уровень общего и речевого развития.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у обучающихся с нарушениями слуха используются определенные 

термины, раскрывающие ее особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), который обучающиеся 

воспринимают на слух; речевой материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся неоднократно 

воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 

воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим работником образца их звучания; различение - восприятие 

на слух речевого материала сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником образца его звучания в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на слух речевого 

материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не 

использовался в процессе слуховой тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, осуществляется вне ситуации наглядного 

выбора.  

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется как с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом  в 

первоначальный период обучения может использоваться стационарная аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только 

индивидуальные слуховые аппараты), так и без нее. У других категорий обучающихся с нарушениями слуха развитие слухового восприятия 

речи осуществляется с помощью средств электроакустической коррекции слуха на основе аудиолого-педагогических рекомендаций. В 

процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и словосочетания, необходимые обучающимся в общении в учебной и 

внеурочной деятельности, сначала знакомые им по значению, затем и незнакомые. В работе широко используются тексты (диалогического и 

монологического характера), представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. 

Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочетания, отдельные звуки в связи с работой над произношением, 

исправлением грамматических ошибок в их речи.  
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Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний) к его распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала 

со стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами, 

распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия речи в специальных акустических условиях к ее восприятию в 

обычных акустических условиях, а также при незначительном шуме; от восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по 

телефону, в аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, произносимой шепотом. У слабослышащих 

обучающихся развитие речевого слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом индивидуальных возможностей).  

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, естественной по звучанию. Развитие у обучающихся 

внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной  

членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя 

языка, инструмента мышления.  

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный методы. Большое значение 

придается выработке у обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в 

процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего образовательно-

коррекционного процесса используется фонетическая ритмика (методический прием обучения произношению, базирующийся на 

взаимодействии речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног, соответствующих по характеру 

отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению планируемых результатов).  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, направленных на развитие у обучающихся умений 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; 

формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие 

модуляций голоса по силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмикоинтонационной 

структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных 

- подражание, чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные 

виды работы, способствующие развитию у обучающихся интереса и высокой работоспособности на занятии. Важное значение придается 

формированию у обучающихся самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся развивается естественная манера речи, умение 

пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными 

жестами.  

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. Планирование работы над произношением каждого обучающегося 

осуществляется с учетом фактического состояния его произносительной стороны речи, особенностей слухоречевого развития.  
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Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, 

фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 

характера, стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в общении в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия.  

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся 

воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы 

интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.  

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи по результатам мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов развития речевого слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, 

который предоставляет администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года педагогическими работниками, 

ведущими учебные предметы "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", "Музыкально-ритмические занятия" и 

"Развитие слухового восприятия и техника речи" совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, 

отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 

стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 

планируемых личностных и метапредметных результатов обучения.  

  

«Развитие слухового восприятия и техника речи»  

  

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у обучающиеся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции 

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в 

социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуникации. У них расширяются 

познавательные интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, формируется готовность применять 

приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов 

для организации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, 
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восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, 

дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, неречевых звучаний окружающего мира - бытовых 

шумов, шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных и 

птиц, шумов, связанных с явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с 

традиционными музыкальными инструментами для обогащения сенсорной сферы обучающихся могут применяться "Звучащие чаши", 

включающие молоточек и подушечку, "Большой и малый гонги", передающие целую гамму звуков разнообразных по высоте и глубине 

звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до 

девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического ливня), "Тамбурины", имеющие десятки возможных способов 

звукоизвлечения; "Африканские ксилофоны".  

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У 

обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и 

воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми аппаратами, стремление 

реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время.  

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" реализуются три направления работы: формирование у 

обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие 

устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и 

тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);  

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц 

и животных); развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирования.  

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как с точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области 

развития речевого слуха и произносительной стороны речи.  

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение произношению строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные произносительные умения у обучающихся формируются на 

индивидуальных занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это 

предполагает обязательное совместное планирование специальной (коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и  

навыков, реализацию единых требований к устной речи обучающихся.  

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное 
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время, а также в соответствии с фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период 

обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи).  

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися планируемых результатов (на каждом занятии) и периодический учет 

освоения содержания данного коррекционного курса, который проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета 

входит изучение результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого материала, планируемого 

вместе с педагогическим работником, ведущим занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи".  

По результатам мониторинга педагогический работник, ведущий занятия "Развитие слухового восприятия и техника речи" составляет отчет о 

достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие слухового восприятия с помощью элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме этого, желательно, чтобы данный 

педагогический работник принимал участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи, проводимом на индивидуальных 

занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", участвовал в ежегодном составлении характеристики 

слухоречевого развития каждого обучающегося (совместно с педагогическим работником, ведущим индивидуальные занятия и музыкально-

ритмические занятия).  

  

«Музыкально-ритмические занятия»  

  

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию обучающихся с нарушениями слуха, более полноценному 

формированию личности, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной картины мира за счет приобщения к 

музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

реализацию творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших, развитие уважения к культурным традициям своего народа и других 

народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, 

их слухового восприятия, произносительной стороны речи.  

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие музыки (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, торжественный, 

спокойный) и доступных средств музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и 
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тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней 

свое отношение. Они знакомятся с композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами.  

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, 

гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции (народные, 

бальные и современные танцы), осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации.  

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации 

песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического работника) они обучаются точно воспроизводить в 

эмоциональной, выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя произносительные возможности, темпо-ритмическую 

организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. При пении они исполняют песню эмоционально, выразительно и 

внятно, передают голосом мелодию песни (ее темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер звуковедения, 

динамические оттенки).  

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, эмоциональному, выразительному и 

ритмичному исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы (песни).  

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку результатов музыкально-ритмической деятельности 

(собственной и других обучающихся), коррекцию собственных действий.  

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки.  

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к участию в театрализованных формах музыкально-творческой 

деятельности, а также развитию у них желания и готовности применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, 

навыки устной коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с окружающими людьми при решении творческих задач.  

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у обучающихся различных видов 

деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах - как 

самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных 

инструментах, декламация песен под музыку.  

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника и аудиозаписи, словесно определяют жанр (марш, танец, песня), 

характер музыки, доступные средства музыкальной выразительности.  
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Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с использованием фонетической 

ритмики и музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями.  

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций).  

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 

планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены 

на изучение достижения обучающимися запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. При проверке 

достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием 

музыки, музыкально-ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях 

фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах педагогических работников, ведущих данные 

занятия, предоставляемых в конце каждой четверти администрации образовательной организации. Данный педагогический работник 

принимает также участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, которое организует и проводит 

педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". Педагогический работник, 

ведущий музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим работником индивидуальных занятий и фронтальных 

занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого 

развития каждого обучающегося.  

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ВАРИАНТ 

2.2) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП НОО мы опираемся на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов 

коррекционноразвивающей области и формирование УУД;  

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся в овладении 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных достижений осущевляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. Для полноты оценки 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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личностных результатов учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной).  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

не подлежат итоговой оценке.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 

действий как:  

• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией;  

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, в том числе со 

слышащими ровесниками.  

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области).  

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их 

учебнопознавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:  

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в образовательную область (на уровне начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике);  

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на выравнивание стартовых возможностей в 

получении обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.  

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения).  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений обучающихся и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета.  

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит 

готовность обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические задачи (с 

использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность и самостоятельность 

в различных сферах жизнедеятельности.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения ФАОП НОО (вариант 

2.2) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения обучающимися ФАОП НОО 

(вариант 2.2) (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся планируемых результатов необходимо при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения ФАОП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) аттестации обучающихся с ОВЗ  включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогическим работником 

вслух в медленном темпе с   

• четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 

истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к  

эмоциональному травмированию обучающегося.  

  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  



 

91  

  

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть ФАОП НОО.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения  

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы в МБОУ СОШ 

№10 используются все три формы мониторинга:  

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне 

начального общего образования. При использовании данной формы мониторинга в МБОУ СОШ №10 используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) слабослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне начального общего образования слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает МБОУ СОШ №10 с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

  

Для оценки результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы используется 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
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Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) отправляют на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

  

Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку.  

  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ слабослышащими и позднооглохшими обучающимися по 

предметам  

  

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных 

может быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 

инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице.  
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Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:  

  

классы    четверти   

1  2  3  4  

1  -  -  -  15-17  

2  15-20  20-25  25-30  30-35  

3  40-45  45-50  50-55  55-60  

4  60-65  65-70  70-75  75-80  

  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных 

орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 

2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты 

для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются.   

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок. 

 Оценка за грамматические задания  

 

 

  4   1 -  ош.,  2 55 - 60  сл/мин.   4   1 -   2 60 ош.,  - 70   

сл/мин.   

  

  3   3 - 50 5  ош.,  - 55  сл/мин.   3   3 - 5   ош.,  55 - 60   

сл/мин.   

  

  2    и более ошибок, менее  6 

 слов 50   

2    и более ошибок,  6 

менее 55 слов   
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Оценка   «5»   «4»   «3»   «2»   

Уровень 

выполнения 

задания   

ставится  за  

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, 

 когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять  

знания  при  

выполнении   

ставится, 

 если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои  знания 

 в ходе 

 разбора 

слов  и 

предложений  и 

правил не менее  

¾ заданий   

ставится, 

 если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной  

части  из 

изученного 

материала,   

в  работе  

правильно  

выполнил  не  

менее ½ заданий   

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий   

  

Объем словарного диктанта:  

классы  количество слов  

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

  

Оценки за словарный диктант  

 «5»   нет ошибок   
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«4»   1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);   

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)   

«3»   3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);   

 2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)   

«2»   4 ошибки (1-й класс);   

3ошибки (2-4 классы)   

  

Оценивание письменных работ слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы  

  

оценка  

Программы   

общеобразовательной школы  

  

Адаптированная  основная  

общеобразоватеОВЗ   

5   Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить   

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно   

4   Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки   

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-

3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но  

допущены 1-2 исправления   

3   Допущены 3-4 орфографические ошибки и 

4 пунктуационные ошибки или 5  

орфографических ошибок   

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления   

2   Допущены 5-8 орфографических ошибок   Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок.   

  

Классификация ошибок:   

Ошибкой в диктанте следует считать:   

-нарушение правил орфографии при написании слов;   

-пропуск и искажение букв в словах;   
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-замену слов;   

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).   

За ошибку в диктанте не считаются:   

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;  -единичный 

случай замены одного слова без искажения смысла.   

За одну ошибку в диктанте считаются:   

- два исправления;   

- две пунктуационные ошибки;   

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;   

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.   

Негрубыми ошибками считается:   

-повторение одной и той же буквы в слове;   

-недописанное слово;   

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  -дважды записанное одно и то же слово в предложении;  -3 негрубые 

ошибки = 1 ошибке.   

Однотипные ошибки:   

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;  -при 

5 поправках оценка снижается на 1 балл.   

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида речевого нарушения:   

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:   

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);   

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила);   
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• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);   

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);   

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька);   

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);   

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру 

надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;   

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);   

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).   

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта:   

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа),  п-т «спанция» 

(станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).   

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:   

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких 

цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».   

Математика.  

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое 

оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.   

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  «5» 

ставится обучающемуся, если он:   

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать 

изученные математические понятия;   

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий;   

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;   

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;   
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д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;   

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики.   

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых действий;  б) допускает в 

отдельных случаях негрубые ошибки;   

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов выполняемых действий;   

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.   

«3» ставится обучающемуся, если он:   

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет 

объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;   

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.   

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя.   

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного 

типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале:   

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",   

• 75-94 % - «4»,   

• 40-74 % - «3»,  • ниже 40% - «2».   
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Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько 

иной (процент правильных ответов может быть ниже):  • 90-100% всех предложенных примеров решены верно - «5»,   

• 55-89% правильных ответов - «4»,   

• 30-54 % - «3».   

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.   

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.   

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный  

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.   

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.   

Проверка письменной работы, содержащей только примеры  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:   

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.   

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.    

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.   

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается.   
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Проверка письменной работы, содержащей только задачи  

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки:   

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.   

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные ошибки.   

Оценка "3" ставится, если:   

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  -  вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.   

Оценка "2" ставится, если:   

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;   

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других задачах.   

Оценка математического диктанта.   

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки:  Оценка 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.   

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.   

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.   

Грубой ошибкой следует считать:   

- неверное выполнение вычислений;   

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное 

пояснение или постановка вопроса к действию);   

- неправильное решение уравнения и неравенства;   

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок.   

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи   
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Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по определенному ее 

разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:  

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их  свойствах;   

• уровня сенсорного и умственного развития;   

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков;   

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков;   

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану;   

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных;   

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;   

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами;   

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;   

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;   

• умения выбирать способ обследования предмета;   

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;   

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности;   

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;   

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу;  • выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы.   

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным  

вопросам изучаемой темы.   

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются:   

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;   

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;   
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• составление рассказов по серии картинок;   

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности;   

• составление рассказов по сюжетным картинам;   

• составление плана рассказа при помощи картинок;   

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму;   

• работа с деформированным предложением, текстом;   

• пересказ по готовому образцу;   

• решение речевых логических задач;   

• работа по перфокартам;   

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,   

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;   

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева:   

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,   

• ролевой тренинг,   

• выполнение тестовых заданий.   

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен 

при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие 

словеснологического мышления.   

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.   

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.   

Оценка устных ответов.   
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Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на 

поставленные вопросы.   

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам.   

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты.   

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.   
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Программа - 03  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Федеральные рабочие программы  

  

Русский язык  

Пояснительная записка  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания.  

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. Успехи в его 

изучении во многом определяют результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся по 

другим предметам и по программе коррекционной работы.  

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способность к самостоятельному овладению 

словарем и грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов и 

развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе).  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Параллельно с 

освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и 

развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный 

компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и 

теоретико-практический.  

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 

учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует 

осуществления языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых 

высказываний. Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению 

(анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний.  

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем.  

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в общество.  

  

Содержание обучения  

1. Виды речевой деятельности.  

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы 

(кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять 

сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации (по 

возможности - с учетом особых образовательных потребностей обучающихся).  

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание 

содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, 

плавное, слитное. Подражание педагогическому работнику в выразительном чтении. 

Ориентировка в книге. Отражение содержания, прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение 

информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, 

предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения. Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, 

для передачи информации. Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. 

Освоение техники письма: четкость, скорость, аккуратность.  

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование 

устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения.  

2. Обучение грамоте.  

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных 

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

звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

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

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

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

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

и при списывании.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной 

доске.  

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

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

3. Формирование грамматического строя речи.  

Накопление и уточнение словарного запаса  

Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; построение 

предложений с одновременным уточнением значений входящих в них словоформ. Практическое 

использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике  

Практическое овладение изменениями словоформ в зависимости от их роли в предложении  

Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навыками, 

подготавливающие к изучению систематического курса грамматики.  

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией.  

Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: практическое 

овладение основными грамматическими закономерностями; практическая систематизация 

основных грамматических закономерностей.  

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; употребление их в 

связной речи; систематизация языковых фактов.  

Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся 

слова между собой.  

Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, связным текстом.  

Различение слов по вопросам Кто? Что? Что делает? Какой?  

Знакомство с понятиями "предмет", "действие", "признак", "часть речи".  

Различение существительных по окончаниям начальной формы; определение родовой 

принадлежности, определение понятий "мужской род", "женский род", "средний род".  



109  

  

  

Программа - 03  

Построение предложений с одновременным уточнением значений морфологических 

закономерностей входящих в них слов.  

Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, падеж), глаголам (время, 

вид, род, лицо), местоимениям (род, число, падеж), прилагательным (род, число, падеж), наречиям, 

числительным, предлогам.  

Различение в предложениях единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

существительных и глаголах, прилагательных и существительных. Знакомство с понятием 

"число".  

Наблюдение над изменением глаголов по временам. Знакомство с понятием "спряжение".  

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе предложения в 

зависимости от изменения значений. Усвоение понятия "склонение". Знакомство с типами 

склонений.  

Введение терминов "имя существительное", "имя прилагательное", "глагол", "местоимение", 

"предлог".  

Систематизация известных языковых фактов. Обобщение закономерностей, характеризующих 

существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (значения, особенности изменения).  

Включение в связную речь словообразовательных моделей.  

Знакомство со структурой простого предложения.  

Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные, объективные смысловые 

отношения.  

4. Систематический курс (Грамматика и правописание).  

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, , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

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

абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. 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 
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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 значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

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

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

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 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. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

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.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин);  

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не 

с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора.  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как интегративная 

область, включающая разделы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического строя 

языка", "Предметно-практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский 

язык и литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение") могут 
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быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 

Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается.  

  

Предметно-практическое обучение  

  

Пояснительная записка  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Специальный интегративный коррекционный предмет "Предметно-практическое обучение" 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование 

предметно-практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая 

умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-

практическое обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-

практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и 

монологической (устной и письменной) речи.  

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса 

планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, 

при этом предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников 

учебновоспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждого. Здесь 

ведущим критерием эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 

овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и креативных 

способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем словесные 

объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и 

развивает некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным слухом с интеллектуальной 

недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого используются 

следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагогический работник широко 

применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с 

вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 

плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание 

отношения к ответу других обучающихся и при согласии повторение ответов хорошо успевающих 

обучающихся; ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных 

карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; 

образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности.  

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен при 

организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его 

выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды помощи: 

помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 
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предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного материала, 

образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 

Организуются различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: 

пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на 

учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для 

наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся педагогическим работником создаются 

учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то есть им 

предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 

повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом класса темпа 

учебной деятельности; при выполнении работы между именно этими обучающимися 

распределяются прежде всего, роли руководителя - ведущего в паре, "контролера" и "оценщика" в 

рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебновоспитательного процесса; при 

работе с более слабыми обучающимися предусматривается оптимальная помощь со стороны 

педагогического работника и сверстников.  

  

Содержание обучения  

Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое обучение": речевая 

деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры труда и 

общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, использование 

информационных технологий.  

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает более активное овладение 

практическими речевыми навыками:  

• понимать и выполнять инструкции;  

• отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников;  

• сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе;  

• выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции;  называть 

изготовляемые изделия;  

• определять и называть размеры изделий.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное чтение", включая 

учебный предмет "Предметно-практическое обучение", могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком.  

Предусматривается достижение обучающимися необходимого уровня академической 

(образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных (метапредметных) 

учебных действий:  

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) 

ситуации;  

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 3) 

использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи, 

диалогической и монологической речи;  
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4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; 

сообщение о проделанной работе;  

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, составлять несложные высказывания, а также навыки планирования 

предметно-практической деятельности;  

6) способность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения 

информации;  

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и 

чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 8) способность 

выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

9) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, 

элементарные умения работать в команде (коллективе);  

10) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры;  

11) достаточный уровень графической грамотности, а также осведомленности о материалах и 

инструментах (на основе изученного); умение создавать несложные конструкции из разных 

материалов.  

Литературное чтение  

Пояснительная записка  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания.  

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовнонравственного развития обучающихся.  

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности, 

отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и духовного 

опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром.  

Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся словесной речи, представляющей собой базовую ценность в языковом сознании 

личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в 

качестве жизненной опоры для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также 

способностью формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с 

окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Овладение обучающимися словесной речью 

является средством коррекции и компенсации имеющегося у них вторичного нарушения.  
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Содержание обучения  

  

1. Виды речевой деятельности отражены в разделе XX Содержательный раздел ФАОП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).  

2. 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 нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения (при наличии возможности - с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся). Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста (художественный, 

учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

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

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративных 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: содержание или оглавление, 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 педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам педагогического 

работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев (с помощью педагогического работника).  

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей по визуальным опорам).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения.  

Работа с учебными, научно-популярным и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд (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 с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

3. Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание вопросов, 

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

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

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

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

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, от художественного произведения, 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.  
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Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

4. Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в сочинениях-миниатюрах (повествование, описание, элементы рассуждения), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 5. Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

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

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности 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.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
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Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как интегративная 

область, включающая учебные предметы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического 

строя языка", "Предметно-практическое обучение". Результаты освоения предметной области 

"Русский язык и литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения 

языком. Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается.  

  

   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. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).   

Работа с текстовыми задачами   

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 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. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 
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Единицы площади (см, дм, м). 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. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («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).  

  

Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир)  

Пояснительная записка  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Ознакомление с окружающим миром" 

("Окружающий мир") на уровне начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")" охватывает 

содержание образования по двум основополагающим предметам НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир". 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный 

интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, 

и дают обучающемуся с нарушением слуха материал естественных и социальногуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание": формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного 

опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир" 

направлено на формирование личностного восприятия обучающегося, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно 

и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство окружающего природного и социального 

мира.  

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Наряду 

с другими предметами эти курсы играют значительную роль в развитии и воспитании личности.  

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

Предметы "Ознакомление с окружающим миром" "Окружающий мир" вместе с предметом 

"Предметно-практическое обучение" создают чувственную основу для успешного усвоения 

знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к эмоционально-оценочному 

и к рационально-научному постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ОВЗ.  

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем 

этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на различных уроках: 

физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося младшего 

школьного возраста, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России.  

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у 

обучающихся представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной 

жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в 

общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление 

обучающегося с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, 

определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями 

происходило при одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче 

предметная деятельность обучающегося, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем 

чаще педагогический работник привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем 

активнее обучающийся в познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание 

коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата социальной 

адаптации.  

Содержание обучения  

  

Учебный предмет "Ознакомление с окружающим миром":  

1. Человек и общество:  

О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения.  

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество 

взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и 
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детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление любви 

и уважения к родным и близким. Семейные праздники.  

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими.  

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие отличительные 

признаки).  

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как чистить 

зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая пища. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не 

хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно).  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за 

поведением.  

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, 

погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние 

окружающих людей.  

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют жилых 

помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод).  

Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком).  

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом помещении. 

Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть 

руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек 

во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей.  

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор, 

компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи).  

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение, 

выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности 

эксплуатации электроприборов.  

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не 

хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, причины его 

изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный 

опыт правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно или 

весело, печаль или радость - на элементарном уровне) и сопереживание.  

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения 

физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке.  

Активное участие в спортивных играх.  

2. Я и школа.  

Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. Учебные 

вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление 

при общении имен других обучающихся, педагогических работников, приветствие других 

работников школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному 

имуществу, личным вещам и вещам одноклассников.  
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Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями педагогического 

работника и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте).  

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова.  

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания на 

эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад 

или не рад, весело или грустно, больно или не больно).  

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений 

(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. 

Адрес школы.  

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар, 

кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи 

взрослым.  

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены труда 

и отдыха в режиме дня.  

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание 

помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 

Обязанности дежурного по классу.  

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 

приборами. Кухонная посуда и ее назначение.  

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно 

полезных делах школы, общественных мероприятиях.  

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли ведущего.  

Пользование компьютером для поиска информации, коллективное составление проектов на 

определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций), переписка по электронной почте с друзьями и родственниками.  

3. Город (другой населенный пункт), в котором я живу.  

Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.  

Родной город, его главная достопримечательность.  

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные 

признаки 3 - 4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила поведения в 

транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий 

города и села (автобус, железная дорога, самолет, теплоход).  

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и 

осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки "Пешеходный переход", "Пешеходное 

движение запрещено", "Подземный переход".  

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и 

площадь города. Основные достопримечательности города. Главные предприятия в городе, 

основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города 

(библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк).  

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение на улице. Культура поведения в 

общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).  

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец).  
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Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как 

действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона  

(родственников, педагогических работников) при необходимости экстренной связи. Как и к кому 

обратиться за помощью на улице.  

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей 

(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер).  

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.  

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни).  

4. Родная страна.  

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края - на 

материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город 

(село). Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм 

Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. СанктПетербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты 

через Неву). Города Золотого кольца России. Города России на карте.  

Город, поселок, деревня. Родной край - частица России.  

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, 

пруд, озеро).  

Основные достопримечательности своего родного города.  

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Участие в коллективной подготовке к праздникам, в 

проведении утренников.  

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.  

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные 

игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, 

обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в 

коллективе).  

5. Человек и природа. Родная природа.  

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное 

отношение к окружающей природе.  

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и 

животные родного края).  

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и погода 

осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание 

и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в теплое время 

года, замерзание водоемов и подготовка к зиме растений и животных. Погода в разные времена 

года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза). Наблюдение и ведение календаря 

погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами 

(рассвет, закат, луна, месяц, звезды).  
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Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение 

итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение с 

собственными наблюдениями.  

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.  

6. Растительный мир.  

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Названия 

нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.  

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, 

травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное 

время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, 

в лесу, на огороде).  

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки.  

Комнатные растения, их названия. Уход за ними.  

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение 

к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и 

веток осенью и весной.  

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из 

овощей и фруктов.  

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение отравлений.  

7. Животный мир.  

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда 

обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних 

животных.  

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.  

Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.  

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и 

гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение 

за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.  

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними животными и 

общении с ними.  

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками.  

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений).  

8. Жизнь и деятельность человека.  

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. 

Занятия человека в разное время суток.  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор 

одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.  

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами 

в разное время года. Помощь взрослым.  

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 

пересадка).  
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Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и 

обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки 

болезни: температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи.  

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и 

животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и 

растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на охрану окружающей среды 

данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе).  

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при 

сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.  

  

Учебный предмет "Окружающий мир"  

1. Человек и общество:  

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Представление ребенка о себе и о других людях.  

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила поведения в школе, на 

уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.  

Здоровье человека.  

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

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

Правила безопасной жизнедеятельности.  

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

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с 

электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с 

незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, 

перегрев).  

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких.  

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

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

Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон.  

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

Наша  Родина  -  Россия,  Российская  Федерация.  Государственная  символика  

России. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации - глава государства.  

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции.  

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

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

Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам.  

Родной край - частица России. Родной город, его достопримечательности.  

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами.  

2. Человек и природа:  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

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

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. Газами.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.  

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений.  

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

и его значение в жизни людей.  

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).  

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

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

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые 

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

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

основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

пища).  

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).  

Размножение животных.  

Дикие и домашние животные.  

Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Бережное отношение человека к животным и растениям.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, 

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

Правила поведения в природе.  

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.  

Воспитание первоначальной экологической культуры. 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, занесенных в Красную книгу.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

  

1. Предметные результаты:  

• воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе родной страны, ее современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества;  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).  

2. Метапредметные результаты:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий;  

• чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира;  

• формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
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• формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и реализацию 

ее в реальном поведении и поступках;  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов;  

• осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

• установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• осуществление  алгоритмизации  практических  учебных  действий как 

основы компенсации;  

• структурирование знаний;  

• адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения;  

• адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности;  

• умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности в 

процессе изучения окружающего мира;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.  

  

Искусство. ИЗО Основные задачи реализации содержания:  

• накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, 

формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты, потребности в художественном творчестве;  

• формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;  

• развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности 

получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли 

и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;  
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• получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством;  

• приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки посещения музеев, 

театров.  

Изобразительное искусство  

  

Виды художественной деятельности  

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.  

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской  

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративноприкладном 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 Рос сии (с учётом 

местных условий).  

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, т. д. 

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

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
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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) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

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

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

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

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

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве.  

Значимые темы искусства.  

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

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д.  

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 с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

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.  

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
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мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

  

Технология Основные 

задачи реализации содержания:  

• развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе 

овладения трудовыми навыками;  

• формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий;  

• формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

• развитие способности учащихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; усвоение 

«житейских» понятий; обучение использованию технических средств, информационных 

технологий;  

• развитие способностей и интересов учащихся к использованию предметных и 

компьютерных технологий в трудовой деятельности;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким;  

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

  

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры 

 труда, самообслуживания  

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  
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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.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 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 декоративнохудожественным 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, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).  

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 какихлибо 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 (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  
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Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера 

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

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

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

  

Физическая культура  

Основные задачи реализации содержания:  

• формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях физических функций, возможностях физического развития;  

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью;  

• овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами;  

• развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой 

и спортом;  

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

• формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку;  

• овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 

данного предмета, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением;  

• обеспечение участия учащихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, 

расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. Знания 

о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и  

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие 

гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба  

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укреп ления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до  

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках  

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

На материале лыжных гонок  
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

  

Коррекционные курсы  

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия). Основные задачи реализации содержания:  

• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи;  

• формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию 

к к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять 

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации;  

• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами;  

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 

затруднении в восприятии его речи;  

• развитие мотивации учащихся к овладению восприятием и воспроизведением устной речи, 

реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия)  

Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого 

материала (слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал 

обиходноразговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов 

текстов (до 16-18 и более предложений). Развитие фонематического слуха учащихся, восприятие 

«тонких» слуховых дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной 

речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:  

• в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, 

объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова);  

• вне ситуации;  

• в изолированных от шума помещениях;  в условиях, близких к естественным.  
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Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя.  

Восприятие неречевых звучаний и музыки.  

Развитие речевого слуха учащихся проводится на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по 

картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, 

подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же 

последовательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной 

фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова; составление 

предложения с данными словами; различение в предложении слов с перемещающимся 

логическим ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; 

составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и 

др.  

Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и 

исправлять их.  

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и 

фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи 

с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение 

высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной 

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более 

громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, 

руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).  

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).  

Звуки и их сочетания  Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи 

и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед 

гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, 

б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).  

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное 

произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш- ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение 

мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в 

слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, 
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родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м— б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-

ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: 

б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.  

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью 

рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового 

состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением 

словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение  

четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением 

словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в 

одном слове и на стыке предлогов со словами).  

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы 

произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс 

(детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под 

с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 

(перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как 

збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч 

произносятся как щ (щипать); окончания –тся, - ться произносятся как цца; свистящие с, з 

употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), 

стн-здн (чесно, позно).  

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо).  

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно).  

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно 

беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной 

прозы. Выражение при чтении с  

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; 

вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; 
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называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и 

предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по 

картинке (серии картин), по опорным словам и др.  

  

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное 

занятие).  

Основные задачи реализации содержания:  

• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, 

дудки, гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается 

стойкая условная двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание 

на слух звучаний музыкальных инструментов / игрушек;  

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 

звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

• использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов 

/ игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, 

словесным и фразовым ударениями, интонацией);  

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 

естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; разговора и пения; мужского и женского голоса;  

• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности, 

в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми;  

• формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной  

• моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы;  

• обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  коррекция нарушений 

звукослоговой структуры слова.   

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) Развитие 

слухового восприятия.  
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Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмикоинтонационной 

структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации 

в звучащем мире.  

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с 

кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и 

воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 

ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности.  

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, 

индивидуальных аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие 

шепотной речи (со слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата).  

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. 

Восприятие на слух фраз, содержащих незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух 

текстов с незнакомыми по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух 

информации по радио, телевидению.  

Произнесение отработанного 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, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков.  

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах 

обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих 

этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и 

речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 

«Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; 

опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных 

знаний о композиторах.  

Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя 

синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно 

изменению формы слова. Формирование произносительной стороны речи. Отработка 

правильного 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.  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МБОУ СШ №23 г.Волгодонска (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов.   

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так 

и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает:  

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,   

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания;   

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования;   

• создание условий для готовности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;   

• целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит 

в формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   

- овладение комплексом универсальных учебных действий,   

- составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  

- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Ценностные ориентиры начального общего образования Данная 

программа предусматривает переход:  

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;   

 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;   

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения.   



142  

  

  

Программа - 03  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- 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 сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважения к окружающим —умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 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 и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей 

 деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

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, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
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проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и  личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учебе.   

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность  

обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над предметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных 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 действия:  

У слабослышащих и позднооглохших обучающихся будут сформированы:  

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

2. способность к самооценке;  

3. чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины, 

 осознание  этнической принадлежности;  

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей;  

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями;  
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7. ориентация на здоровый образ жизни;  

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках;  

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

10. познавательная мотивация учения.  

 Регулятивные универсальные действия:  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для 

решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками.  

Познавательные  универсальные действия:  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся научатся:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач;  

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;  

-выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся научатся:  

-владеть диалоговой формой речи;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в паре;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формировать собственное мнение и позиции;  

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от 

парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-деятельностной 

парадигме образования.   

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она   

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.   

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ОВЗ, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство». Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык».  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 
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разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком 

как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ОВЗ, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 

умения «погружаться» в мир художественного произведения. «Литературное чтение» — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального 

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:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими 

видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; - обогащение представлений об окружающем мире.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических.  
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Обучающиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать 

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 

выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных 

с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и 

денежных затрат.  

«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 гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- 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;   

- формирование основ исторической памяти —умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания —норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для  

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 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 в продуктивной деятельности учащихся 
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явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 корректив.   

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной 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);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение курса «Технологии» способствует:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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 

(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки 

 предметно- 

преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символикомоделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим;  

- формирование ИКТ-компетентности 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.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

  

2.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА  

-Федеральный закон от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, (Указ Президента Российской Федерации.      
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Программа воспитания является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания.  

 Программа воспитания МБОУ СШ № 23 (далее – Программа) Рабочая программа воспитания 

разработана на основе:  

Федеральных документов  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

-Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей»  

-Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 №358 «О Стратегии комплексной 

безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания на период до 2025 года»  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

методики расчета качественных и количественных показателей эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года»;  

-Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»;  

-Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»;  

-Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования».  

-Приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»;  

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22);  

Региональных документов  

-Приказ минобразования Ростовской области от 20.02.2021 № 147 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  
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-Приказ минобразования Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной 

программы развития воспитания».  

-Приказ минобразования Ростовской области от 11.04.2023 № 350 «Об утверждения вариативного 

модуля «Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях Ростовской области».  

-Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

11.04.2023 № 350 «Об утверждении вариативного модуля «Патриотическое воспитание в 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях 

Ростовской области».  

-Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

     Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых   ФГОС; формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей.  

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.      

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

     В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания.  

       Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  Данная программа воспитания показывает систему работы 

с обучающимися в школе.  

  Назначение  программы воспитания – помочь школам создать и реализовать собственные 

работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

   В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

http://topuch.com/analiz-deyatelenosti-organizacii-vospitatelenoj-raboti-v-78-kl/index.html
http://topuch.com/analiz-deyatelenosti-organizacii-vospitatelenoj-raboti-v-78-kl/index.html
http://topuch.com/analiz-deyatelenosti-organizacii-vospitatelenoj-raboti-v-78-kl/index.html
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развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программы направлена на обеспечение духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся соответствующих ступеней, их профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни.   

  Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, старший вожатый,  наставник и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией.  Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе.   

   Программа воспитания включает в себя   три основных раздела:  

- Раздел «Целевой» в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется 

цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.   

- Раздел «Содержательный», в котором показано, каким образом  осуществляется 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел  состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Основные общешкольные дела»,  «Классное 

руководство», «Взаимодействие с родителями (законными представителями) с родителями»,  

«Самоуправление», «Организация предметно-пространственной  среды», « Профилактика и  

безопасность», «Социальное партнерство»,  «Профориентация». Вариативные модули: «Детские 

общественные объединения» ( «Орлята России», школьный театр, детская организация ЮИД, 

школьный спортивный клуб, волонтерский отряд), «Патриотическое воспитание», «Школьные 

медиа»,  «Музейное дело», «Казачество».  

Тот или иной дополнительный модуль включается в программу при следующих условиях: новый 

модуль отражает реальную деятельность школьников и педагогов, эта деятельность является 

значимой для школьников и педагогов, эта деятельность не может быть описана ни в одном из 

модулей, предлагаемых  программой.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных организаций в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования.  

- Раздел «Организационный», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления.  

    К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.   

   Программа  позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников.   
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Цели и задачи воспитания обучающихся  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СШ №23 –  развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.    

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:   усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);   

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;   

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО.  

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста:   

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
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традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;   

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

 -уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;   

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят;   

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.     

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.    

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
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      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2  Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;   

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;   

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;   

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;   

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей  

1.3 Целевые ориентиры воспитания обучающихся.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Направления  

Гражданское Патриотическое  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;  

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Духовно  нравственное  

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям.  
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Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов,вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности).  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  

 Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Физическое  

 Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое  

 Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  

 Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценности природы, окружающей среды.  
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Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятиедействий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды 

и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами.  

Познавательное  

 Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира .Проявляющий уважение и 

интерес к науке, научному знанию в разных областях.  

Раздел 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

      Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.  

1. Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  
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-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

-организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  -

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Модуль 2. «Внеурочная деятельность»  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:    

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;   

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 и методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» реализация воспитательного потенциала курсов 
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внеурочной деятельности  происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

направлений.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотреть часть  для всех обучающихся:  

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок)1;  

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности);  

-занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  

                                                           

  

  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить:  -

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); -

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах);  

-занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся.  
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Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием для построения соответствующих рабочих 

программ. Рабочие программы соответствуют требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО к разработке программ внеурочной деятельности. Рабочие программы направлены на 

раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке, на развитие познавательных способностей учащихся, укрепление 

здоровья. В определении содержания программ руководители кружков руководствовались  педагогической целесообразностью и 

ориентировались  на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.  

Очень важно создавать режим благоприятствия для воспитанников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, 

создавать условия для их занятий, широко использовать их творческие возможности в подготовке внеклассных, общешкольных мероприятий, 

демонстрации личных достижений: авторские выставки, сольные концерты, презентации, показы, выступления и др.  

 Дополнительное образование детей в школе отличает тесная связь с внеурочной работой, которая организуется, как правило, классными 

руководителями и учителями - предметниками. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым содержанием, становятся 

интересными по форме, если к их проведению привлекаются как педагоги дополнительного образования – руководители различных 

творческих объединений, так и их воспитанники – юные музыканты, художники, спортсмены. Тем самым поднимается их личный престиж и 

значимость системы дополнительного образования детей в целом. При этом внеурочная работа обогащается за счет использования 

профессионально-творческого подхода специалистов. Педагоги дополнительного образования в процессе совместной работы с классными 

руководителями обогащают свои знания об особенностях воспитательной деятельности, получают более полное представление о ребятах, с 

которыми они общаются на занятиях.  

 Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей выступают различные факультативы, школьные 

научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой сфере образовательного процесса.  

Программа кружка «Юнармия» направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их 

духовно-нравственного развития.  
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Кружок «Движение первых». Данный кружок помогает развивать творческие, интеллектуальные и организаторские способности детей, 

моделировать и реализовывать для них ситуации успеха, что позволяет приобрести ребенку чувство уверенности, собственной ценности, 

следовательно, внутренней и социальной защищенности по отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более 

конкурентно-способным  

Работа в кружке «Шахматы» проводится по методике Игоря Сухина- автора занимательного пособия для родителей и учителей «Удивительные 

приключения в шахматной стране».  

                                              3. Модуль «Классное руководство»  

 Главное в деятельности классного руководителя-содействие саморазвитию личности, реализация ее творческого потенциала, обеспечение 

активной социальной защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий по решению собственных 

проблем.  

  Осуществляя работу с классом, классный руководитель выполняет взаимосвязанные функции:     организация 

работы с коллективом класса;   

  индивидуальная работа с учащимися вверенного ему класса;  взаимодействие с 

каждым обучающимся и коллективом класса в целом; координация учебной 

деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом;  

 организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в классном коллективе,  проектной деятельности;  

координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с сотрудниками школы;  

 организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся;  

 организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий, координация участия класса в общешкольных мероприятиях во 

внеучебное и в период каникул;  
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 организация работы по повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение тематических родительских 

собраний, совместную деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении;  участие 

в работе педагогических советов, методического объединения классных руководителей, административных совещаниях;  стимулирование 

разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования детей;  ведение документации классного 

руководителя.  

       Аналитическо-прогностические функции:  

 построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы в целом и приоритетным воспитательным задачам, 

поставленным государством и обществом;  

 изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интересов обучающихся, выявление динамики их развития;  

выявление специфики и определение динамики развития класса;  изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка;  

 изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, в том числе суицидального риска, у обучающихся во 

взаимодействии с педагогом-психологом, социальным педагогом, наставниками;  

 анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков учебных занятий;  

 изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно педагогом-психологом, социальным педагогом); 

учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования детей; прогнозирование 

результатов воспитательной деятельности;  

прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в классном коллективе; профилактика 

конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе.  

     Коммуникативные функции:   

содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого обучающегося;  
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 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, установлении конструктивных отношений с социальным 

окружением;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, консультирование по вопросам воспитания и обучения;  

 организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в образовательном процессе, с классом, сотрудниками МБОУ 

СШ № 23 и родителями (законными представителями) учащихся;  содействие расширению социального партнерства МБОУ СШ № 23 в 

интересах воспитания и развития обучающихся.  

      Контрольные функции:  контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  контроль за посещаемостью учебных занятий каждого 

учащегося.  

работу с учителями, преподающими в данном классе;   

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

заботится о развитии и здоровье ребенка;    

помогает учащимся в решении возникших проблем.  

  

В воспитательной работе классного руководителя следует выделить следующие направления:  

  1.Непосредственное воздействие на ученика:  

Изучение индивидуальных способностей, его развития, окружения, интересов;  

Программирование воспитательных воздействий;  

Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы.  

2.Создание воспитывающей среды:  

Сплочение коллектива;  
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Формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; Включение 

учащихся в различные виды социальной деятельности; Развитие 

детского самоуправления.  

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка:  

Социальная помощь семье;  

Взаимодействие с педагогическим коллективом;  

Коррекция воздействия средств массовой коммуникации;  

Нейтрализация негативных воздействий социума;  

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.  

Работа с классным коллективом:  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.    проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.   сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  однодневные  походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
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собственного участия в жизни класса.   выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.   

 Индивидуальная работа с обучащимися:  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение   

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.    

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.    

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.   

   В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода к решению стратегических 

проблем развития одаренности у детей.   Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей является одним из приоритетных 

направлений  в  МБОУ СШ № 23.  

   Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:  

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание;  

-организация научно-исследовательской деятельности;- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях;  
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- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; - подготовка компьютерных 

презентаций, видеороликов, исследовательских работ.   

В школе разработана программа «Одарённые дети».  

Основными направлениями реализации программы являются следующие:  

-раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады),  

-организация их обучения на разных ступенях образования,  

-индивидуальная поддержка одаренных детей,  

-внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих   развитию    одаренности (развивающее обучение, ИКТ , 

проектная деятельность),  

-создание микроклимата престижности одаренности.  

 Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, 

творческие конкурсы и спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности учащимися.  

Работа  с учащимися осуществляется по целевым направлениям.  

Через уроки общеобразовательного цикла;  

Через внеклассную деятельность;  

Через внешкольную деятельность.  

      Работа с учителями, преподающими в классе:   регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися;   

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;   
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников , 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;   привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.   

  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:   регулярное информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками;    

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;    

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;   

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;   организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

  

                             4. Модуль «Основные школьные дела»  

Основные школьные дела – это главные традиционные школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,  способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных школьных дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
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 На внешкольном уровне:   

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.    

участие в  социальных акциях разного направления  участие в мероприятиях муниципального, районного, областного уровней  

 (экологической, патриотической, творческой, здоровьесберегающей, профилактической, профориентационной   и др. направленности).  

- месячник оборонно- массовой работы;  

- мероприятия к 9 мая; экологические акции; единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

общешкольные родительские  собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы;  

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  спортивно-

оздоровительная деятельность: соревнования по различным видам спорта, участие в спартакиаде школьников; досугово-развлекательная 

деятельность: праздники, концерты, конкурсные мероприятия  и т.п.   

На школьном уровне:  

 разновозрастные сборы – ежегодные  выездные события (экскурсии, походы),  в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы:    

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа);  
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День самоуправления;  

День солидарности в борьбе с терроризмом: общешкольная линейка, посвященная Дню памяти жертв в Беслане, Волгодонске, Москве»;  

уроки памяти «Страшная история терроризма»;    

всемирный День отказа от курения;  

«День народного единства» - урок – путешествие в историю»;   

День толерантности;   

Всемирный день борьбы со СПИДом  ( классные часы, акции, конкурс плакатов);   

 «День памяти жертв ДТП;   

 День героев Отечества;  

 День здоровья;   

День Конституции РФ;   

День памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне и др.  

праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники;   

День матери, 8 Марта;   

День защитника Отечества;   

День Победы, выпускные вечера;   

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;  

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов);  
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники»;  

общешкольные линейки;  

экологические акции;  

акции ко дню пожилых людей «Твори добро»;   

Вахта памяти.   «Подвиг тринадцати»;  

Неделя Воинской Славы;  

 Месячник  правового воспитания;   

Месячник профилактики правонарушений;   

Месячник патриотического воспитания;  

 Профилактические акции, социальные акции  и др.   

Мероприятия,  посвященные знаменательным датам рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей На 

уровне классов:    

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;     

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:    
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вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.     

                                                                                                                                                                        5. Модуль «Внешкольные  

  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через:  

мероприятия»  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организацииучебным предметам, курсам, модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического 

комфорта.  
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6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Взаимодействие с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.   

На групповом уровне:   

Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения;  

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  



 

 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.     

   На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

Ежегодное социально – педагогическое обследование в микрорайоне школы позволяет отследить динамику, развитие детско-родительских 

отношений. Знание критериев эффективности семейного воспитания, возможность их точного учёта позволяют классным руководителям 

относиться к детям дифференцированно, воздействовать более эффективно.  

Организация работы с обучающимися, их родителями и педагогами предполагает практическую реализацию следующих целостных 

тематических блоков:  I блок «Изучение семей учащихся»,  II блок «Содружество» ( включают подпроекты «Семья и здоровье», «Семья в 

обществе», «Семья и ценности»), III блок «Проблемные семьи», IV блок «Школа психологических знаний».   

 

 

1 блок «Изучение семей учащихся»  
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Показатель  Характеристика  

180  

  

 

Цель:  формирование единых педагогических требований, раннее выявление кризисных семей, создание банка данных, 

обеспечение плодотворного и полноценного сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном процессе.   

Задачи:  повысить уровень правовых знаний родителей в контексте организации учебно-воспитательного процесса; 

выявить особенности семейного воспитания, изучить детско-родительские отношения; способствовать 

развитию межличностных отношений, контактности, доброжелательности.  

Направления 

деятельности:  

 изучение семей учащихся с использованием диагностических методик, анкетирования, наблюдения, 

беседы; создание единого воспитательного пространства «родители – дети – учителя»; своевременное 

выявление детей, требующих внимания, оказание помощи проблемным семьям.  
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Содержание 

деятельности:  

изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в 

школе;                                              

ежегодное составление социального паспорта школы;   

индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами;  

проведение анкетирования детей и родителей; посещение семей учащихся;  

привлечение родителей к анализу достижений ребёнка, его трудностей и проблем; поощрение, 

поддержка, пропаганда успехов и достижений родителей в воспитании детей; 

психологические занятия.  

Ожидаемые результаты:  формирование психолого-педагогической культуры родителей;  

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми;  

освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с 

родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей.  

Компенсация негативных 

результатов:  

индивидуальный подход; психологические 

консультации.  

  

II блок «Содружество»  

Подпроект «Семья и здоровье»  
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Показатель  Характеристика  

Цель:  формирование понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения  

Задачи:  показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом жизни; 

научить ради здоровья противостоять вредным привычкам;  

формировать у воспитанников потребность в самопознании, а также мотивационную сферу 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания; способствовать развитию 

межличностных отношений, контактности, доброжелательности.  

Направления деятельности:  пропаганда здорового образа жизни  
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Содержание деятельности:  акции;   

социальные рекламы и сюжеты;   

тематические беседы с детьми, родителями, 

педагогами; игровые программы; конкурсы; выставки; 

соревнования;  

психологические занятия;  

«минутки здоровья» в образовательном процессе;  

разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового образа жизни для воспитанников, родителей, 

педагогов.  

  

Ожидаемые результаты:  овладение навыками психофизической саморегуляции; овладение 

элементарными знаниями о сохранении здоровья.  

Компенсация негативных 

результатов:  

индивидуальный подход; корректировка 

отношения к здоровью.   

  

Подпроект  «Семья в обществе»  
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Показатель  Характеристика  

Цели:  повышение педагогической, правовой культуры родителей;  

создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности; формирование 

социально-активной личности гражданина.  

Задачи:  содействовать укреплению семьи и сохранению ее нравственных устоев;  

сформировать модель единого культурного пространства «ребёнок – семья – социум»;  

ознакомить с нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Законом об образовании, Конвенцией 

о правах ребенка, Декларацией прав ребёнка, Уставом образовательного учреждения; сформировать 

представление о социальных правах и обязанностях;  

способствовать осознанию и осмыслению родителями своей позиции и методов воспитания; активизировать 

поиск новых средств и методов, повышающих эффективность воспитательного процесса.  

Направления 

деятельности:  

психолого-педагогическое просвещение; 

правовое просвещение.  
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Содержание 

деятельности:  

экскурсии; копилка  советов для родителей 

«вопрос – ответ»;   

досугово - развлекательные игры, праздники, спортивные мероприятия совместно с родителями и учителями ;  

тематические конкурсы рисунков, фотографий;  

 тематические выставки; организация работы с родителями:  лекции на следующие темы: «Типы отношений в 

семье», «Опасные крайности родительской любви», «Право на жизнь», «Права и обязанности родителей», 

«Подросток и закон»; консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в семье;  

совместная деятельность родителей, детей и педагогов на основе общности интересов: «Литературная гостиная»,  

«Музыкальная гостиная»;  

конкурс на лучшее генеалогическое древо и т.д.; 

День открытых дверей ; телефон доверия.  

Ожидаемые 

результаты:  

овладение психолого-педагогическими и правовыми знаниями; овладение 

коммуникативными навыками; укрепление семейных традиций; 

формирование уверенности в собственной социальной личной значимости.  
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Компенсация 

негативных 

результатов:  

индивидуальный подход;  

корректировка поведения, отношения на каждом этапе взаимного общения ребенка с педагогами, родителями, 

специалистами, с другими детьми.  

  

Подпроект «Семья и ценности»  

 

Показатель  Характеристика  

Цели:  развитие нравственных и духовных ценностей;  

раскрытие возможностей личности через рациональное поведение, общую культуру и 

семейные традиции.  

Задачи:  развивать и воспитывать культуру общения; 

содействовать укреплению семейных традиций;  

включать воспитанников в активное познание мира этических категорий, простых норм 

нравственности, ориентируясь на рост его самосознания, стремление разобраться в самом 

себе и окружающих;  

помочь в выборе путей нравственного самосовершенствования;  

развивать творческое воображение на основе соотношения индивидуального и 

коллективного.  
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Направления деятельности:  укрепление детско-родительских отношений; формирование 

семейных ценностей.  

Содержание деятельности:  родительский лекторий; игровые 

программы; совместные 

выставки; конкурсы;  

 творческие вечера; родительские 

собрания; экскурсии, 

паломнические поездки.  

Ожидаемые результаты:  овладение навыками культуры общения;  

укрепление и развитие семейных традиций; 

личностное самосовершенствование; развитие 

творческого потенциала;  

Компенсация негативных 

результатов:  

индивидуальный подход; консультации 

психолого-педагогической службы.  
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III блок «Проблемные дети и семьи»  

Показатель  Характеристика  

Цель:  включение «трудного» воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, в систему ответственных 

зависимостей с обществом и коллективом, нормализация и регуляция взаимоотношений воспитателей и 

воспитуемых и создание единых педагогических позиций по отношению к «трудным» детям.   

Задачи:  воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку;   

 

 формировать чувство коллективизма и предупреждать эгоистичность, вырабатывая адекватную самооценку;  

создавать «ситуации успеха» в учебном процессе;  организовать оценочную деятельность, предупреждение 

невротических расстройств и патологических влечений обучить  подростков  саморегуляции поведения;  

Направления 

деятельности:  

деятельность, направленная на самопознание и самоопределение учащихся;  

формирование потребности в постоянном самовоспитании;  активное 

приобщение к труду для личных и общественных целей.   
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Содержание 

деятельности:  

родительский лекторий; игровые 

программы;  

организация внеурочной занятости; конкурсы; 

творческие вечера; организация психолого-

педагогической службы; организация отдыха в 

период каникул.  

  

Ожидаемые 

результаты:  

овладение навыками культуры общения;  укрепление и 

развитие семейных традиций;  

 личностное самосовершенствование; развитие 

творческого потенциала;  

Компенсация 

негативных 

результатов:  

гуманно - личностный подход.  

  

IV блок: Школа психологических знаний  
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Показатель  Характеристика  

Цели:  Организация просветительской работы по овладению родителями психолого-педагогических знаний в области 

семейного воспитания.  

Задачи:  разработать систему единых требований и основных направлений школьного и домашнего воспитания; оказать 

практическую помощь и педагогическую поддержку семье;  

изучить эффективные инновационные формы и методы взаимодействия школы с семьёй с 

привлечением заинтересованных общественных организаций; ознакомить с передовым отечественным и 

зарубежным опытом работы с семьёй.  

Направления 

деятельности:  

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

правовое просвещение;  

 

 укрепление детско-родительских отношений.  
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Содержание 

деятельности:  

просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, знакомство   с положительным опытом воспитания 

детей;   

сбор и систематизация информационных материалов, литературы по вопросам семейного воспитания, изучение 

законодательных и иных правовых актов, организация пользования ими; изучение нормативно – правовых 

документов по работе с семьей;  

диагностирование и определение социально - педагогических и психологических проблем, оказывающих 

негативное воздействие на становление и развитие личности ребёнка в семье;  

осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и ребёнка, мобилизация потенциальных 

возможностей семьи;  

организация лектория для родителей «Школа семейного воспитания»;  

проведение совместных с родителями и учителями досугово - развлекательных игр, праздников, спортивных 

мероприятий;   

участие в тематических конкурсах рисунков, фотографий;  

уточнение функциональных обязанностей социального педагога, классного руководителя, психолога;  

создание творческих групп классных руководителей по работе с семьей; обобщение опыта педагогов по работе с 

семьей;    

 проведение серии просветительских семинаров - совещаний для руководителей учреждений образования, 

социальных педагогов, психологов, руководителей МО, классных руководителей в рамках программ 

педагогического сопровождения семьи; создание системы родительского всеобуча с целью повышения 

педагогической культуры и просвещения  
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 родителей;  создание семейных страничек и информационно- методических материалов на 

сайте школы.  

Ожидаемые 

результаты:  

Изменение отношений в семье в результате анализа семейной ситуации, формирование новой позитивной 

стратегии и тактики.  

Ведение и учёт социально-педагогических проблем семьи. Своевременная помощь в решении проблем.  

Добровольный и сознательный подход родителей в выборе форм и методов семейного воспитания.  

Защита прав и интересов семьи, каждого из её членов, реализация их собственного "Я" путём создания условий 

для развития потенциальных способностей.  

Правовая грамотность и психолого-педагогическая компетентность родителей.  

Сформированность базы данных, позволяющей вести квалифицированный отбор родителей, воспитателей для 

создания приёмных, опекунских семей.  

Тесная связь школы, семьи, общественности; заинтересованность в удовлетворении запросов и потребностей 

семьи как института воспитания.  

Компенсация 

негативных 

результатов:  

       гуманно - личностный подход.  
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7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе  

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):   

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства 

в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  - размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  - изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданскопатриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской  

Федерации; - оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданскопатриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другие; разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другие), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; подготовку и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; разработку, оформление, 

поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; создание и 

поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; деятельность классных руководителей и других педагогов вместе 

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров  
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(событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для  

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

8. Модуль «Профилактика  и  безопасность»  

Вопросы безопасности детей как в стенах МБУ СШ № 23, так и за её пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 

Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в 

группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В 

рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 

активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.  

Профилактика детской дорожной безопасности  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся.  

Основные задачи:  увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;  учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил дорожного движения;  

  

организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.  
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Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования разработка 

безопасного маршрута в школе,  

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1 -х классов),  

тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

практические занятия по правилам дорожного движения,  

тематические беседы и классные часы, инструктажи,  экскурсии 

на прилегающие к школе перекрестки,  

 участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно,  

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров.  

Профилактика пожарной безопасности.  

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) - комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, 

уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. На уровне начального общего образования  

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

практические занятия по пожарной безопасности,  

профилактические беседы и классные часы,  участие в районных 

конкурсах, в т.ч. дистанционно,  

практикум «Пожарная эвакуация»,  
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 викторина «Один дома»  

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»,  

 участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»  

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, 

вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия 

и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; Основные задачи профилактики 

экстремизма в образовательной среде:  формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности;  

 повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответственности за совершение 

преступлений экстремистского и террористического характера;  

 развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму;  

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; Исходя из задач 

в лицее работа организована по следующим направлениям:  информирование обучающихся 

об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;  

 разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения экстремистской направленности;  

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию;  

снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 

детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 
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конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека.  создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы: На 

уровне начального общего образования  

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  книжная 

выставка «День памяти жертв фашизма»;  

 тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»  

 Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;  

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта,  

просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  викторина «Один дома»  

 конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;  конкурс 

рисунков «Мы за безопасный мир»;  

 тематические мероприятия по классам, посв. Международному дню детского телефона доверия  

3.Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.  

С целью предупреждения, профилактики правонарушений, беспризорности, безнадзорности, наркомании, употребления алкогольных напитков, 

ПАВ, табакокурения  реализовываются  дополнительные  профилактические программы:   

-профилактическая программа формирования ЗОЖ (создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков ЗОЖ);  

-подпрограмма по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся (формирование позитивного мышления и личной 

позиции в отношении употребления алкоголя, табака, ПАВ);  
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- профилактическая программа «Путь к успеху» ( включение «трудного» воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, 

формирование объективной самооценки), снятие ребенка с различных форм учета);  

- программа по правовому воспитанию «Закон обо мне. Мне о законе» (создание целостного представления о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом);  

- программа по профилактике злоупотребления ПАВ (содержит объективную информацию о действии химических веществ на организм и меры 

профилактики по предупреждению злоупотребления ПАВ);  

- программа «Профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними»; - программа профилактики суицидальных проявлений 

несовершеннолетних:  

- программа «Взаимопонимание» (организация системы социально-психологической поддержки подростков.)  

  Согласно программе  воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществляется следующая 

деятельность:  

- выявление обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права;  

 -определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также    индивидуальных психологических особенностей личности, 

выявленных у школьников;  

-составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин ее нравственной деформации, отклонений в поведении;  

 -оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН;  

- изменение характера личных отношений школьников со сверстниками и взрослыми;  

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное время, подготовкой 

к урокам;  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  
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–вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; –

вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  

-оказание помощи ребенку в его личностном росте;  

 -оказание   помощи   педагогам  и   родителям в создании благоприятных условий для воспитания и  обучения ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации.  

 -координационная работа с районными и  городскими  структурами, осуществляющими   поддержку    и    помощь  детям и  подросткам, 

находящимся в  проблемной жизненной ситуации;  

- своевременная  постановка   на внутришкольный контроль.   

   Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики  

   Взаимодействие школы с субъектами профилактики Школа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений тесно сотрудничает 

с различными службами:  

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Волгодонска;  

-  «Центр занятости населения» г.Волгодонска. 

Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

1. Памятки профилактической направленности по разным направлениям. Буклет детям о безопасном Интернете.  

2. Оформление уголков безопасности в классах.  

3.Стенд по формированию ЗОЖ.  

4.Презентации, видеоролики профилактической направленности и др.  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений организовано   проведение:  

 -месячников профилактики правонарушений;  
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- месячников профилактики  правовых знаний;  

- цикл мероприятий по профилактике вредных, губительных привычек;   

-рейд «Подросток-Занятость», составление социальных  паспортов классов, школы;   

-операция «Подросток! Ты не один!» по выявлению случаев жестокого обращения с ребенком, безнадзорное существование;  

 классный час  «Еще раз о хорошо известном;  

- лекторий на темы: «Подросток и закон»,  «Кто такой правонарушитель»;   

-единый день профилактики «Жестокость и агрессивность в нашей жизни»;  

- акция «Полиция – детям», направленная на разъяснение учащимся, их родителям и лицам, их заменяющим, требований законодательства РФ, 

формирование у подростков позитивного правосознания;   

-викторина «Права и обязанности»;   

-месячник профилактики правонарушений; «Школа–правовое пространство»-встреча старшеклассников с уполномоченным по правам  

ребенка;   

-неделя профилактики «Как уберечь себя от беды;   

-конкурс «Социальная реклама за гранью плаката»;   

-акция  «Примите наши поздравления»;     

-всемирный День отказа от курения. Выпуск буклетов, листовок;  

- единый классный час «Полезные и вредные привычки»;   

-конкурс плакатов «Суд над вредными привычками»;   

- День Здоровья  «Здравствуй, лето красное, безопасное!» и др.  

- посещение семей;  
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- составление и реализация совместных планов с сотрудниками ПДН;  

- сбор материалов на обучающихся, находящихся в социально-опасном положении в районную комиссию по делам несовершеннолетних 

(КДН);  

- обращение в органы опеки и попечительства для организации работы с семьями «группы риска»;  

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по вопросам занятости школьников во внеурочное время, вовлечение их в 

кружки и секции;  

  Мероприятия, посвящённые профилактике экстремизма и повышения толерантности в молодежной среде:  

- классные часы, уроки  ОРКСЭ, беседы, инструктажи в рамках уроков ОБЖ, ШМО классных руководителей, педагогические совещания;  

- дни правовых знаний и Дни информационной безопасности;  

-месячник «Молодежь Дона против терроризма!»;   

-социальные видеоролики антитеррористической направленности «Террору нет!»;   

-тематические классные часы: «Толерантность как образ жизни», « Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», « Что значит жить в мире 

с собой и другими»,  «День Конституции  

Правовое воспитание-воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся.  

Необходимость организации правового воспитания обучающихся обусловлена развитием правового государства, существование которой 

немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления 

правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.  

На уровне начального общего образования  

 Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции;  
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 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

 Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;  

 Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с коррупцией;  

 Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо...»;  

  

 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению;  

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;  

 Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;  

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по применению»;  

 Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2  

9. Модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);   

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности;   открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-

партнёров для 33 обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 
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региона, страны;   социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  

  

 

  

  

10. Модуль «Профориентация»  

     В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей 

человеку необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века-креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, 

видеть свои слабые места и уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.  

   В школе действует программа   по профориентации «Школа профессионального самоопределения».   

Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно выделяют следующие этапы):  

- начальная школа (пропедевтический период) - через участие в различных видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших 

школьников возникает понимание роли труда в жизни человека и общества, проявляется интерес к отдельным профессиям;  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

События модуля направлены на поддержку индивидуальности обучающихся.   
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Принципы профориентационной работы в школе:  

 Систематичность и преемственность-профориентационная работа не ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется 

с первого по выпускной класс.  

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:  

 Профессиональная информация.  

 Профессиональное воспитание.  

 Профессиональная консультация.  

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения.  

Эта работа осуществляется через:  

   циклы профориентационных часов общения; профориентационные игры. - Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального  будущего  («Профессии  моей  семьи», 

 «Моя  мечта  о  будущей  профессии»); - Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей 

учащихся.  

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр 
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могут быть деловые игры,помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России.  

11. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение-это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в  уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности,  

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников.   

Школьное объединение «Казачье» - добровольное объединение учащихся 1-11 классов МБУ СШ №23,  создано с целью воспитания юного 

гражданина Донского края, патриота Дона, стимулирования интереса учащихся к изучению истории и культуры Донского казачества.  

Основными направлениями деятельности школьного объединения «Казачья республика» являются:   

- просветительское;  

- культурно-историческое;  

- духовно-нравственное;   

- гражданско-патриотическое;  - спортивно-оздоровительное;   

- трудовое;   

- экологическое;  

- профилактика социально-негативных явлений среди учащихся.  

Детское общественное объединение волонтерский отряд . Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение,  позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать.   
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 Школьный отряд волонтеров создаётся  с целью создания условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных обучающихся.  

   Цели:  

1.Формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ 

жизни и оказание социальной помощи, духовно-нравственному развитию, патриотизма, экологического воспитания.   

2.Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.  

3.Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности.  

Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи:   

Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества.  

Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов.  

Профилактика вредных привычек, наркомании.  

Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры здоровья участников педагогического процесса.  

Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в них.  

Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления 

и формирования здоровья школьников.  

Подготовка лидеров для работы в среде сверстников.  

Формирование социальных навыков.  

Организация досуга обучающихся как одного из звеньев профилактической работы.  

Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и   проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни.  
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Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.   

Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения.  

Снизить количество учащихся, состоящих на различных видах учета.  

Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для 

детей и семей «группы риска»  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне: участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы (в том числе городского и областного характера);   

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения школы;   

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, детьми с особыми образовательными потребностями или  

особенностями здоровья, детьми; участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся.  

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; участие 

школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).  

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования:  
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Ведущие принципы деятельности  отряда.  

Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.  

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную 

работу.  

Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на .себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца.  

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей.  

Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной деятельности.  

Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

                                        Основные направления деятельности.  

Просветительская  

Профилактическая  

Социальная Шефская  

Спортивная  

Информационно-рекламная  

Школьный спортивный клуб «Лидер».   

Результаты его деятельности:  
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рост числа обуучащихся, мотивированных на занятия спортом, физической культурой, возрос интерес к здоровому образу жизни;  раскрытие  

творческого, спортивного и лидерского потенциала у обучающихся;  

 пропаганда здорового образа жизни, обращение в своей деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, организация спортивных 

праздников с участием детей и родителей;  

  формирование мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной деятельности;  

накопление педагогами школы определённого методического опыта организации деятельности спортивного клуба как творческого 

объединения, создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения инновационных методик в развитии 

физкультурномассовой работы и популяризации здорового образа жизни;  

проведение классных часов, месячников спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, внутришкольных спортивных мероприятий, 

мероприятий в каникулярное время. РДДМ - объединение школьников, родителей, педагогов в рамках Российского движения школьников, 

которое является добровольным, направленное на любовь к знаниям и ответственное отношение к учению, прививает интерес к науке и 

технике, культуре и искусству, содействует их всестороннему развитию. уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДДМ  

Направление «Личностное развитие».  

- популяризация здорового образа жизни;  

- творческое развитие;  

- популяризация профессий;  

 Направление «Гражданская активность»:  

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;  

- формировать у школьников чувство патриотизма, осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа;  
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- стимулировать  социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения;  

- создавать условия для развития детской инициативы; Направление «Военно-патриотическое»:  

- организовать работу военно-патриотического клуба и вовлечь в нее детей;  

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;  

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами;  

- обеспечить координацию военно-патриотического деятельности школы с общественными объединениями и государственными организациями 

в рамках социального партнерства.  

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ.  Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 

проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».  

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, 

День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  

Школьный театр. С 2021 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в школе создан 

школьный театр «Лицедеи», для раскрытия творческого потенциала школьников. Театральное искусство в школе помогает разрешить 

многообразие психолого-педагогических, социальных и культурных проблем.  

12. Модуль «Патриотическое воспитание»  

 Модуль «Патриотическое воспитание» разработан на основе концептуальных и программных документов государственной политики в 

области развития системы воспитания. Региональные программы и проекты в области патриотического воспитания развивают и обогащают 

духовно-нравственное направление в соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».   
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Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого и чувство принадлежности к этнической 

общности.  

Целью патриотического воспитания младших школьников является:  

- создание воспитывающей среды, способствующей формированию гражданского мировоззрения, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной к нравственному выбору норм поведения в образовательной организации и при общении со сверстниками, 

ориентирующуюся в пространстве традиционных этических представлений.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1.Моделирование пространства выбора и действия традиционных нравственных норм поведения.  

2.Освоение пространства «Малая Родина» (география, природа, история, фольклор, достижения).  

3.Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к совместной социально значимой деятельности (игровой, познавательной и 

досуговой).  

4.Формирование у детей представлений о семейных и национальных ценностях.  

5.Формирование навыков самообслуживания и здорового образа жизни, знакомство детей с культурными традициями своего народа и 

традиционными ремеслами.  

 Формы организации деятельности младших школьников:  

-тематические классные часы;  

-мероприятия: (праздник, фестиваль, концерт, встреча с интересным человеком, акция);  

-культурные события и совместные дела;  

-посещение музеев, театров, выставок;  
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-игры (народные игры, игра-конкурс, коллективные соревнования, военноспортивная игра, ситуационно-ролевая игра, игра-путешествие, 

деловые игры, викторины);  

-экскурсии по памятным местам и природным объектам;  

-совместное чтение книг;  

-совместный просмотр познавательных передач, фильмов, мультфильмов о героях Отечества; -волонтерство;  

-проектно-исследовательская деятельность.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:  

1.Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении.  

2. Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  

3.Соблюдающий этические нормы и стандарты поведения в образовательной организации и на воспитательных мероприятиях за пределами 

школы.  

4.Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

5.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Показателями эффективности реализуемых направлений и форм организации деятельности детей младшего школьного возраста 

являются:  

-проявление у младших школьников постоянного и устойчивого интереса к познанию истории и культуры Донского края;  

-имеет представление o своей стране, испытывает чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям;  

-узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним относится;  

-имеет первичный опыт деятельности и поведения в соответствии с базовыми ценностями, нормами и правилами российского общества.   
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Эффективность патриотического воспитания детей младшего школьного возраста значительно возрастает, если оно дополняется рядом 

мероприятий духовно-нравственного, семейного и трудового воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста как основа патриотического воспитания  

   Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

В школьном возрасте в круг нравственно-патриотических ценностей входят: любовь к родной семье, родному городу, миру родной природы, 

уважение к истории и традициям своего народа, осознание принадлежности к своей национальной культуре, «направленность на мир семьи».  

Цель духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста - личностное развитие школьников, которое проявляется:  

а) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые общество выработало на основе этих ценностей;  

б) в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным ценностям;  

в) в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний на практике в отношении к общественным ценностям.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

- освоение ребенком основных социальных ролей, моральных и этических норм;  

-приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа на основе лучших образцов народной 

культуры;  

-организация практики поведения в ситуациях учения, отдыха, состязания, конфликта с опорой на общепринятые нормы.  

Целевые ориентиры результатов духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста:  

-имеет навыки безопасного поведения;  

-имеет навыки поведения в стандартных ситуациях, соответствующие общепринятым нравственным нормам;  
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-имеет первоначальные представления об истории России, ее главных событиях, осознает значимость исторических событий; -осознает 

нравственную ценность поступков людей;  

-проявляет устойчивый интерес к истории Дона, гордится боевыми подвигами казаков и народа России;  

-имеет представления о своем крае, об истории возникновения родного города(поселка) и края, основных достопримечательностях, культурных 

и природных богатствах Донского региона, труде людей;  

-проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о них (язык, одежда, искусство, обычаи, 

национальная кухня, игры ); проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей.  

Рекомендуемые направления и формы организации духовнонравственного воспитания детей младшего школьного возраста:  

-расширение представления младших школьников о праздновании государственных праздниках и поддержание интереса детей к событиям , 

происходящим в стране, в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны (беседы, участие в праздновании 

памятных дат и событий);  

-обогащение представлений о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (просмотры фильмов, 

инсценировки, чтение книг, посещение исторических и культурных объектов);  

-знакомство с художественно-эстетической и исторической оценкой родного края (в фильмах, литературе и др.);  

-организация совместных праздников (с родителями, интересными людьми и др.).  

Показателями эффективности реализуемого направления и форм организационной деятельности у младших школьников являются:  

-владение первичными представлениями о базовых ценностях, приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе;  

-устойчивый интерес к знаниям исторического характера,  

-культурному наследию, обычаям, традициям, праздникам Донского края на основе регионального компонента;  
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-владение способами поведения, адекватными знаниями о культурных ценностях народа, осознание возможности своего участия в сохранении 

и преумножении культурных достижений города, села, края;  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

В современных условиях развития общества и образования возникает необходимость восстановление духовной связи прошлых поколений, что 

возможно реализовать в рамках семейного воспитания и взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Целью работы является создание образовательного пространства, стимулирующего становление духовно-нравственной личности ребёнка на 

основе историко-культурных семейных традиций во взаимодействии с семьей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

а) формирование интереса родителей к духовно -нравственному воспитанию детей на основе православной культуры;  

б) создание в семье условий для становления и развития духовно - нравственного отношения и чувства сопричастности  

-к родному дому, семье, себе, школе, городу; -к 

культурному наследию своего народа, его истории; -к 

природе родного края.  

в) освоение педагогических знаний родителями и приобщение их к духовно - нравственному воспитанию детей.  

Целевые ориентиры результатов взаимодействия педагогического коллектива с семьями:  

-ребенок проявляет любовь, уважение, заботу по отношению к семье, близким людям;  

-повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс 

как равноправных партнеров в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе историко-культурных семейных 

традиций;  

 Основные направления организации взаимодействия с семьями младших школьников:  
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-выработка единых требований к содержанию воспитания в семье и в школе;  

-совместное определение форм и средств воспитания детей в семье;   

-повышение педагогической культуры родителей;   

-расширение их общекультурной и психолого-педагогической компетентности.  

 Формы взаимодействия с родителями:  

-организация консультаций  

-проведение совместных досугово-праздничных массовых мероприятий;  

-вовлечение родителей в организацию и проведение праздников, экскурсий, досугово-спортивных мероприятий и их оформление;  

Показатели эффективности реализуемых направлений и форм организации деятельности:  

По отношению к ребенку:  

- эмоционально-положительное отношение к другим людям;  

-познавательная активность к знаниям исторического характера;  

-поведенческая рефлексия;  

-нравственно-эстетическая активность.  

По отношению к педагогам:  

-включение знаний в образовательный процесс и формы организации совместных детско-родительских мероприятий.  

По отношению к родителям:  

-повышенная мотивация и интерес к теме духовно-нравственного воспитания, к истории своей семьи и совместному воспитанию детей;  
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-повышенная активность соучастия в воспитательном процессе;  

13. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

через школьную газету «С миру по строчке» наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и группы фотокорреспондентов, целью которого является 

освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, 

деятельности органов ученического самоуправления и размещение материалов в информационной зоне школы; проведение пресс-

конференций и тематических встреч;  

 поддержка интернет-сайта школы и группы «Школа Лидер» в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; выпуск 

классных стенгазет, тематических плакатов.  

 создание роликов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; участие 

школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

14. Модуль «Музейное дело»  

  Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению 

опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея:  -проведение экскурсий 

для детей из детских садов;   
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- знакомство учащихся школы с материалами музея;  

- изготовление буклетов по различной тематике  

-оформление докладов, рефератов,  персональных выставок рисунков, фотографий, поделок; - 

записи воспоминаний ветеранов,  интервью у жителей поселка, выпускников школы и т.д.  

Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), 

проведении краеведческих олимпиад и др.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и школьников 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

событий, закрепляются лучшие традиции.   

Нельзя не отметить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются 

результатов,  они могут глубже познакомиться с той или иной профессией, пройти  несколько профессиональных проб.  

15. Модуль «Казачество»  

В настоящее время существует острая необходимость качественной и структурной переоценки состояния и содержания казачьего образования 

на всех ступенях и направлениях деятельности образовательных учреждений со статусом «казачье», обусловленная кардинальными 

политическими и социально-экономическими изменениями, произошедшими в России за последние десятилетия. Очевидно, что внутреннее и 

внешнее благополучие и прогрессивное развитие российского общества и донского региона во многом зависит от того, чему и как сегодня 

учат и воспитывают детей и молодежь в системе образовательных учреждений Ростовской области и других казачьих регионов. Успешное 

экономическое развитие, успехи на политическом поприще как внутри страны, так и на международном уровне неразрывно связаны с 

решением очень важного вопроса – воспитания морально и нравственно устойчивого гражданина, способного осознать, принять и поддержать 

деятельность государства, направленную на укрепление его позиций. Важная роль в этой работе принадлежит учебным заведениям: 

общеобразовательным школам, учреждениям дополнительного образования, учреждениям начального, среднего и высшего 

профессионального образования, которые принимают казачий статус. Одной из стратегических целей государственной политики Российской 
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Федерации в отношении воспитания и образования молодежи является поддержка российского казачества в целом и системы казачьего 

образования в частности.  

Система образовательных учреждений с преобладающей казачьей составляющей учебно-воспитательного процесса завоевывает прочный 

авторитет в образовательном пространстве по всей России. Возрождение казачьих образовательных учреждений, существовавших в 

дореволюционной России, и создание новых, отражает стремление общества к укреплению российских форм и традиций образовательной 

деятельности. Это не только поиск инновационных методик и реформирование системы образования в стране, но и необходимость, 

обусловленная новыми этапами развития казачьего движения в современных условиях. Структура казачьего образования выглядит на 

настоящий момент следующим образом: изучение казачьего компонента начинается с казачьего детского сада, затем продолжается в казачьей 

общеобразовательной школе. Заканчивая первую ступень, ребенок имеет право выбора: продолжить обучение в школе либо поступить в 

кадетский казачий корпус. Необходимо продолжить развитие этой целостной системы, основанной на внедрении инновационных методик и 

технологий российского патриотического и гражданского воспитания, опирающихся на казачьи традиции и культурно-исторические 

особенности Донского края.  

В наше время, когда возрождается историческая миссия донского казачества, заключающаяся в преданной службе на благо России, веры 

православной и родного тихого Дона, вопрос о содержании казачьего образования становится чрезвычайно актуальным. Возрождение 

казачьего образования обретает серьезные масштабы.   

Комплексное образование, в котором соединяются изучение традиций и получение актуальных знаний и навыков, полезных на будущей службе 

Отечеству, – вот главное направление возрождения и развития системы казачьего образования.  

2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ КАК УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАТУСОМ «КАЗАЧЬЕ»  

Наша школа расположена в Ростовской области, которая является преемницей Области Всевеликого Войска Донского, где казачество являлось 

титульным населением и играло большую роль в экономике и историческом развитии области.   

Концепция содержания образования, реализуемого в школе основана на современных научных представлениях о личности, ее культуре, 

средствах социализации. В условиях многообразия подходов к определению стратегий общего образования программа развития отражает 

выбор концепции образования основанной на культурологическом подходе, в котором культура личности является показателем единства и 

взаимодействия социально значимых связей личности и общества.   

Отбор и организация содержания образования в школе основаны на требованиях государственного образовательного стандарта, при этом 

активно учитываются образовательные потребности детей и их родителей, социальные ожидания, индивидуальный темп обучения, успехи в 
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освоении учебных дисциплин, потребность в дополнительных образовательных услугах, обеспечивающих психическое и физическое здоровье 

ребенка, его успешную социализацию.  

Планируемая работа школы как учебного учреждения со статусом «Казачье» позволяет:   

способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя России, казачьего сообщества, носителя социокультурных 

ценностей и традиций Донского края, активного участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

своего хутора, района и Ростовской области в целом, выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на 

патриотизме, толерантности, традиционных семейных и трудовых ценностях, высоком авторитете воинской службы; обеспечивать условия 

для координации всех участников образовательного процесса в реализации целей по возрождению казачества.   

Переход нашей школы на конструирование инновационной образовательной программы на основе  казачьей направленности является 

показателем развития образовательной системы школы, ценностно-ориентирующим, где ребенок получает право и реальные возможности на 

реализацию индивидуальной образовательной траектории.  

Содержание образования, реализуемое в школе, ориентировано на формирование ключевых компетенций личности, духовного, творческого 

человека, способного к активной преобразовательной деятельности. Система образования должна формировать у выпускников необходимые 

личностные качества, обеспечивающие востребованность молодых людей в социуме. Для реализации этих задач необходимо определить 

содержание ключевых компетенций личности:  

Социальная компетенция: развитие у учащихся потребности в разрешении проблем, способности решать самостоятельно проблемы, 

принимать собственное решение; умение отстаивать свои права, формирование правовой культуры;  

развитие способности к созидательной деятельности, потребности в социальной активности и готовности к сотрудничеству; 

развитие у учащихся самостоятельности, способности к саморазвитию, самоорганизации и самосовершенствованию; умение 

устанавливать личностные и межнациональные отношения.  

Психологическая компетенция: развитие у учащихся эмпатичных способностей (умение сочувствовать, сопереживать, быть терпимым и 

доброжелательным ко всем людям);  
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развитие у учащихся коммуникативных способностей (умение излагать, общаться, правильно оценивать ситуацию, реализация себя в 

предметном, коммуникативном и личностном творчестве); развитие у учащихся дидактических способностей (умение адаптировать материал 

на доступном уровне восприятия); развитие у учащихся речевых способностей (умение говорить грамотно, лаконично, выразительно, 

эмоционально); развитие у учащихся положительных личностных качеств, осознание этих качеств у себя, у других и выработка «Я-

концепции».  

Познавательная компетенция (компетенция в свете самостоятельной познавательной деятельности):  

потребность в знании и самообразовании;  

стремление быть в курсе новых открытий и исследований; формирование у учащихся обобщений мировоззренческого 

характера, доступны их уровню; отношение к образованию как к культурному процессу, к школе как к целостному культурному 

образовательному пространству.  

         Культурологическая компетенция: приобщать учащихся к эмоциональному восприятию и пониманию самых разнообразных фактов 

культуры как своего, так и другого народа на базе изучения произведений литературы, истории Отечества и региона;  

учитывать при отборе художественных текстов для изучения в курсе литературы культурный компонент (культурологическая информация в 

структуре литературно-художественного произведения); способность оценивать факты культуры прошлого;  

осмысливать взаимодействие разных культур с позиции единства, открытой целостности, национальной самобытности и взаимного обогащения;  

расширить нравственно-эстетический опыт учащихся;  

воспитывать в учащихся понимание другого народа через его культуру;  

формирование у учащихся нового уклада школьной жизни (морально-этические нормы, эстетические представления о здоровом образе жизни);  

воспитание коммуникативной культуры, плюрализма, толерантности;  
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воспитание учащихся в духе уважения ценности демократического общества, традиций казачества; 

умение публично отстаивать свою точку зрения, убеждения; принимать решения в сложных 

ситуациях, готовность нести за них ответственность.  

Компетенция в сфере социально-трудовой деятельности: умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в этике и нормах трудовых отношений; умение реализовывать полученные знания о 

сельскохозяйственном труде на практике.  

Компетенция в сфере здоровьесберегающей деятельности (физиолого-педагогический аспект) наличие условий:  

для игровой интеллектуальной деятельности; для 

снятия эмоционального напряжения;  

для индивидуальных особенностей восприятия учащимися материала; для 

индивидуальных особенностей запоминания; для динамики внимания 

учащихся на уроке; для динамики учебной нагрузки в течение урока; для 

подбора педагогических технологий с учетом возможностей учащихся.  

Исходя из данных компетенций, мы построили структурную модель личности выпускника как:  

свободной личности с высоким уровнем самосознания, гражданственности; чувством собственного достоинства, самоуважения; 

самодисциплиной, честностью; самостоятельностью в принятии решения, свободным выбор содержания жизнедеятельности, которая имеет 

сформированный  опыт  гражданского  поведения;  критическое  восприятие  социальной  действительности,  готовность  к 

 ее совершенствованию, демократическое сознание, умение определять собственную гражданскую позицию; психологическую готовность 

быть востребованным в своем регионе.  
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духовной личности с потребностями в познании, в самопознании, рефлексии, красоте, поиске смысла жизни, счастья, идеала; воспринимающей 

общечеловеческие ценности мировой и национальной духовной культуры: философии, эстетики, человековедения, которая ощущает духовное 

родство с предыдущими поколениями, населявшими наш край, осваивающей и развивающей традиций славного прошлого казачества;  

творческой личности, у которой сформирована потребность в преобразующей деятельности, имеющей достаточные знания, умения, навыки; 

обладающей развитым интеллектом и интуицией; умеющей строить перспективы собственного развития, стремящейся к реализации в 

социуме; понимающей, что это требует повышения образовательного уровня, готовности к непрерывному образованию; умеющей сделать 

выбор образа жизни, где можно эффективно реализовать свои возможности;  

практической личности, которая знает основы экономики, трудолюбива, хозяйственна, ведет здоровый образ жизни, физически закаленной, 

умеющей обустроить дом, обеспечить благосостояния семьи на основе осознания своего места в экономической деятельности, деловитости, 

бережливости;  

гуманной личности – милосердной, способной к состраданию, сопереживанию, альтруизму, терпимой, доброжелательной, стремящейся к 

добрососедству; умеющей общаться с людьми, готовой учитывать в своих действиях интересы других людей. Выпускник школы должен знать, 

что обществу необходим работник, обладающий развитым мышлением, легко устанавливающий межличностные и межнациональные 

отношения.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

         Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путем обновления структуры и содержания образования с использованием лучших традиций российского казачества, повышения 

его качества, доступности и воспитывающего потенциала,  развития фундаментальности и практической направленности образовательных 

программ   

МБОУ СШ №23 при реализации Программы предполагает решить следующие задачи:  

Реализовать развивающую, деятельностную дидактическую модель образования на всех уровнях обучения для формирования и развития 

современных компетентностей у учащихся;  

Применять современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные,  для обеспечения качественного 

обучения и развития детей на всех уровнях обучения;  
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Обеспечить нормативно-правовые условия для реализации системы подготовки, ориентирующей на индивидуализацию и социализацию 

учащихся;  

Обеспечить предпрофильное и профильное обучение  в классах  социально-гуманитарной направленности  с целью успешной самореализации 

выпускника школы;  

Сохранить и развить общедоступную систему дополнительного образования оздоровительно-спортивного, военно-патриотического и духовно-

нравственного, интеллектуального направления для  детей и взрослых;  

Создать необходимые условия для профессионального и личностного роста педагогических кадров;  

Обеспечить качественной психолого-педагогической и социальной поддержкой родителей, учащихся, педагогов;  

Усовершенствовать систему мониторинга школы для отслеживания изменений участников образовательного процесса в динамике и 

прогнозирование будущих результатов на диагностической основе;  

 Совершенствовать необходимую материально-техническую и спортивно-оздоровительную базу для реализации современного качества 

образования и военно-патриотического, спортивного направлений в воспитательной работе;  

Оптимизировать систему управления качеством образования;  

Сроки реализации программы  

Программа развития образования МБОУ СШ №23 реализуется в период до 2028 года и предусматривает  обеспечение устойчивого 

функционирования и развития ОУ в указанный период   

На первом этапе предусмотрены совершенствование нормативно- правовой и статистической базы,   разработка и корректировка моделей 

развития школы, подпрограмм по отдельным направлениям,   их апробация.  

На втором этапе приоритет отдается мероприятиям, направленным на осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы.  

На третьем этапе реализуются мероприятия, направленные в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. Подготовка и презентация аналитического доклада по реализации программы развития. Проведение творческого отчёта.  
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Осуществление рефлексии деятельности участников образовательного процесса по результатам реализации программы развития.  

4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

            В сфере общего образования  

Создание условий, обеспечивающих доступность, качество и эффективность образования в системе общего образования  с использованием 

культурно-исторических традиций российского казачества  посредством обеспечения и последовательной реализации бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего  общего  образования.  

Творческая реализация базисного учебного плана образовательного учреждения, отражающего нормативы федерального государственного 

образовательного стандарта, его национально–регионального компонента, связанного с историей, культурой и традициями казаков России, 

позволяющего удовлетворять запросы населения в образовательных услугах.  

 В начальной школе: расширение масштабов использования технологий развивающего обучения, повышения качества 

образовательного процесса; создание преемственности в образовательных программах дошкольного и начального школьного 

образования; создание системы дополнительного образования, включающей казачий компонент, по всем направлениям 

воспитательной работы.  

4.Расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями, а также детьми сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  

5.Создание условий для получения дополнительного образования в соответствии со статусом школы и социальным заказом:  

6. В сфере дополнительного образования.  

развитие системы дополнительного образования через расширение кружковой  и клубной деятельности казачьей направленности, работы 

спортивных секций;  

интеграция основного и дополнительного образования;  
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вовлечение в деятельность  максимального количества учащихся, в том числе социально не адаптированных удовлетворение 

и развитие познавательных потребностей учащихся во внеурочной и внеклассной деятельности  

7. В сфере воспитательной работы.  

       Целью модернизации системы воспитания учащихся  является развитие и формирование духовно богатой, толерантной, физически 

здоровой, граждански сознательной , социально активной, творческой личности, способной  к саморазвитию, самореализации в учебной и 

трудовой деятельности, воспитанной на лучших традициях казачества.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: пропагандировать  лучшие традиции казачества,  

воспитывать у детей и молодежи важнейшие духовно-нравственные и культурноисторические ценности, отражающие специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания; формировать 

патриотические чувства, гордость за принадлежность к великому народу, почитание национальных святынь и символов;  

интегрировать воспитательный процесс с учебной, внешкольной работой, с региональными и местными особенностями жизни обучающихся и 

воспитанников, с их интересами, профессиональной ориентацией;  

развивать и поддерживать движения патриотической направленности, организовывать и проводить военно-спортивные игры, поддерживать 

техническое творчество учащихся, осуществлять исследовательскую работу в , музыкально-художественную и спортивную деятельность, а 

также работу экологической направленности;  

увеличивать количество творческих объединений по интересам, активно привлекая семью по воспитанию детей и подростков;  

обеспечивать эффективность профилактики асоциального поведения детей и подростков, детской безнадзорности, правонарушений и других 

негативных явлений за счет максимальной занятости обучающихся, через развитие системы дополнительного образования детей, организацию 

работы по месту жительства;  

укреплять взаимодействие с заинтересованными ведомствами, общественными  и казачьими  организациями,  организациями по вопросам 

воспитания подрастающего поколения  

Исходя из специфики школы, приоритетными направлениями воспитательной работы в МБОУ СШ №23 считать:  
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Формирование гражданского самосознания.  

Патриотическое воспитание.  

Формирование духовной культуры, нравственное воспитание  

Развитие эстетической культуры, индивидуальных способностей учащихся.  

Трудовое воспитание  

Работа с родителями  

Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа  

Детское казачье самоуправление «Дончата» Оптимизация 

познавательной  деятельности  

Работа с учащимися  девиантного поведения .  

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, формирование у них ценности здоровья и здорового образа жизни  

Ценностные ориентиры в развитии школы  

Девиз школы: «Не войной победим, а дружбой»  

      Школа XXI века требует изменений, позволяющих учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески 

реализовать себя в личной жизни и в будущей профессиональной деятельности. С позиции концепции модернизации содержания образования 

основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития личности 

учащегося на основе его внутреннего потенциала и технологических достижений человечества, воспитания  в соответствии с лучшими 

культурно-историческими традициями казаков   

 «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны»  
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Цель МБОУ СШ№23: обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании 

путем обновления структуры и содержания образования, повышения его качества, доступности и воспитывающего потенциала, основанного 

на лучших традициях казачества и народов   многонациональной России.  

В своей деятельности МБОУ СОШ №23  основывается на следующей совокупности ценностей, которые являются этической базой, 

основаниями для его развития: обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, 

патриотизм, осознание себя жителем  многонациональной Ростовской области, гражданином Российской Федерации.  Ориентация на 

солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в 

целом.  Сочетание традиционных  народных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, труд, образование как основа 

жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры.  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:   

осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс изменения типа образования; 

уважение исторического прошлого своего народа, знание, сохранение и приумножение его   культуры и традиций; 

доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощников школы; стремление к 

высокой  психологической комфортности для всех субъектов  педагогического процесса; стремление к высокому 

уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей;  

атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и учителей.  

Социальная миссия школы:  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных потребностей жителей района и региона юга России: 

обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса  творческих, свободно 

осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), 

адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного  

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.  
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Особая миссия состоит в том, чтобы организовать воспитательный процесс учащихся на основе многовековых традиций казачества  и народов 

юга России, тем самым  способствовать развитию  патриотизма, толерантности, уважения к  традициям и культуре разных народов, понимания 

важности сохранения мира.  

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди 

педагогов), на основе выявления каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а 

не следования готовым ;престижным; социальным сценариям.        

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

Специфика кадров МБОУ СШ № 23 определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией 

на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли  обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

Статус МБОУ СШ № 23 как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм организации   

начального, основного и среднего общего образования за счет максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя- предметники, социальный,библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СШ № 23, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- программа развития МБОУ СШ № 23;  

- годовой план работы МБОУ СОШ № 23 на учебный год;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 23.  
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями На уровне воспитывающей среды: во всех 

локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико  социальной компетентности; - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.  

  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие принципы:  
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— 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 ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

— Непрерывность.  

 Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность.   

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья.  

—Рекомендательный характер оказания помощи.   

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы;  

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях;   

- недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  
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—сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей;  

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: портфолио ученика,  конкурсы 

«Ученик года», «Класс года».  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  
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-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся.  

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитанию с последующим обсуждением результатов 

на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива Совета старшеклассников. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета старшеклассников. Результаты обсуждаются на совещаниях 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
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- деятельности классных руководителей и их классов;  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- внешкольных мероприятий;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнерства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

- работы школьных медиа;  

- работы школьного спортивного клуба.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитанию и социализации в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК).  

  

Программа коррекционной работы содержит:  

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся;  корректировку коррекционных мероприятий.   

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

но учитываются при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы.  

  

Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной психолого-педагогической помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся.  

  

Задачи программы коррекционно-развивающей работы:  

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их 

развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья обучающихся;  
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны;  

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся;  

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

  

Принципы программы коррекционно-развивающей работы:  

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в образовательной организации условий для 

реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;  

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе развития личности обучающегося, его 

адаптации и интеграции в общество;  

• учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной ситуации 

развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями;  

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в общество, развития их самостоятельности при решении жизненных  

задач;  

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, 

интересной и полезной всем ее участникам.  
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение 

коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционноразвивающей работы.  

  

Направления и содержание программы коррекционной работы:  

  

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося.  

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а 

также результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в образовательную 

организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, систематических педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, включая школьного педагога-психолога, социального 

педагога, администрацию образовательной организации, родителей (законных представителей).  

  

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга 
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(в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе АООП НОО; 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение 

коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания.  

  

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их 

семей по вопросам образования и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, повышение уровня родительской 

компетентности и активизацию роли родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. Консультативная работа включает 

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время.  

  

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями 

коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-просветительская работа может 

проводиться как в данной образовательной организации - среди обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования: среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также в других организациях.  

  

5.Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с целью психологопедагогического 

изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 

обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; осуществление коррекционноразвивающей работы с 

учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и (или) других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 

образовательной организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 
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консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам 

в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; осуществление профилактики, формирование и развитие 

психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; 

психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся - родители (законные представители), 

психолого-педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития образовательной 

организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психологопедагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей).  

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание.   

  

Характеристика содержания   

Диагностическая работа включает:   

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;   

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 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 развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  — 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  — анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;   
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;   

— коррекцию и развитие высших психических функций;   

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его поведения;   

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;   

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;   

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 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.   

Этапы реализации программы:   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.   

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.   
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2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.   

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.   

Механизм реализации программы:   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:   

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья.   

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).   

  



 

241  

  

Социальное партнёрство включает:   

— сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество с родительской общественностью;  

— детская поликлиника;  

 — ПМПК   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

     

 

 

  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и поддержание психологического здоровья 

обучающихся.   

Задачи:   

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;   

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе;  - 

формирование психологического здоровья обучающихся;  - организация психологической помощи.   

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом  

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-психологической и педагогической 

поддержки дезадаптированных детей.   

Задачи:   

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций;   

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;   
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3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими основного общего образования;   

4) привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции, а также включение их в 

социальнополезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;   

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных 

отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к 

окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;   

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса учащихся, преодоления комплекса 

неполноценности;   

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;   

8) выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении;   

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.   

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.   

Методы работы заместителя директора по ВР:   

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;   

2. изучение документации вновь прибывших обучающихся;   

3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации;   

4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции;   

5. коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование педагогов и родителей;   

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  План 

работы заместителя директора по ВР:   

- индивидуальная работа со школьниками;   

- организация коллективной деятельности и общения;   
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- организация воспитывающей среды;   

- организация повседневного школьного быта обучающихся;   

- координация действий по помощи в развитии личности школьника;   

- в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.   

Основное содержание работы заместителя директора по ВР:   

Работа с отдельными школьниками;   

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных особенностей, семейных условий и 

внешкольного общения школьника;   

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях;   

- непосредственное общение со школьниками;   

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;   

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).   

Работа с классными руководителями:   

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;   

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;   

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.;   

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.   

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:   

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном коллективе и вне его;  - совместно с родителями и 

школьниками эстетизация среды классного коллектива;   

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.   

  

Овладение навыками адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами к социуму  
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На уроках с использованием учебно-методических комплексов «Школа России», педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».   

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации.   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского языка, литературы.   

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий систем учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.   

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинского работника МБОУ СШ №23 и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества.   

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель методического объединения учителей начальных классов курирует 

работу по реализации программы; руководит работой школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); взаимодействует с 

лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ПДН), с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися:   

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;   

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);   
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-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;   

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;   

- взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников.  

  

Содержание деятельности специалистов образовательной организации:  

  

Субъекты реализации коррекционной работы в 

школе  

Содержание деятельности специалистов  

Председатель ПМПк  Курирует работу по реализации программы;  

Руководит работой ПМПк;  

Взаимодействует с ПМПК;  

Осуществляет просветительскую деятельность с родителями  

Учитель (классный руководитель)  Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимися;  

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о  

ребенке;  

Осуществляет  индивидуальную  коррекционную  работу 

 (педагогическое сопровождение);  

Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

  

Заместитель директора по ВР  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися; 

Взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;  



 

246  

  

Медицинская сестра  Изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития ребенка;  

Выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся;  

Взаимодействует с лечебными учреждениями;  

Участвует в заседаниях ПМПк;  

Консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний;  

Консультирует педагогов по вопросам организации режимных моментов с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся  

  

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ №23 предусматривает:  

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с оВЗ, предоставлению ему квалифицированной помощи 

с учетом уровня психического развития;  

- отслеживание динамики развития каждого ребенка;  

- ведение «Дневника психолого-педагогических наблюдений».  

Комплекс условий коррекционной работы включает:   

1) Психолого-педагогическое обеспечение:   

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. 

Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание 

уроков составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй 

половине дня для обучающихся 1-4 классов проводятся: занятия в кружках, индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия, 

осуществляемые учителями, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с задержкой психического развития достигается благодаря 

использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих обучающимся в получении начального 

общего образования;   

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования 

определяется для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся:   
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 здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены соблюдением охранительного режима в 

образовательновоспитательном процессе:   

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,   

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов,   

 проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня;   

  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического развития:   

• успешно  адаптируется  в образовательной организации;  

• проявляет познавательную активность;   

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач;   

• имеет сформированную учебную мотивацию;   

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;   

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности.   

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся:  

• дифференцирует информацию различной модальности;   

• соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;   

• ориентируется в пространственных и временных представлениях;   

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;   

• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация);   

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;   

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;   

• контролирует  свою деятельность;   

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;   

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;   
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• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;   

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;   

• использует навыки невербального взаимодействия;  

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета;   использует речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.   

Развитие речи, коррекция нарушений речи:   

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;    

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;   

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 

процессе общения;   

• правильно пользуется грамматическими категориями;   

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;  

• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;  

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи информации собеседнику, задает  

вопросы, владеет диалогической и монологической речью.  
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3. ОРГАННИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Федеральный учебный план  

 

Пояснительная записка к учебному плану Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметами, определяет формы промежуточной аттестации.  

Учебный план образовательной организации сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих нормативных 

документах:  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598 (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ).  

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1023.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

• Устав МБОУ СШ №23.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. Учебный процесс организован  в 

условиях пятидневной учебной недели, регламентирован календарным учебным графиком на текущий учебный год. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает установленных санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21).  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2 – 9 классах – 34 недели. Определен режим работы 

по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, продолжительность уроков – 40 минут (для 2-4 классов). Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней.  

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. В учебном календарном годовом графике предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся 

на начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные 

сроки обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. Исходя из особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК (2 отделение) продолжительность обучения составляет 5 

лет. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Индивидуальные коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, социальным педагогом.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, соответствующей квалификации. Учебный план подкреплен 

необходимым программно-методическим обеспечением.  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими рекомендациями:  - 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования);   

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»;   

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);   

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

  

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами.   
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Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности.  

  

Внеурочная деятельность школьников (далее ВД) - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса.   

  

Цель внеурочной деятельности:   

- создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность.   

  

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются:   

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их личностному потенциалу;   

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;   

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.   

  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:   

- включение учащихся в разностороннюю деятельность;   

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;   

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;   
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- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  - 

формирование стремления к здоровому образу жизни; - подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире.   

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, за его 

соответствие федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.   

  

Ожидаемые результаты  Личностные:   

- готовность и способность к саморазвитию;   

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; - сформированность основ гражданской идентичности.   

Предметные:   

- получение нового знания и опыта его применения.   

Метапредметные:   

- освоение универсальных учебных действий;   

- овладение ключевыми компетенциями.   

  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности.   

  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности обучающегося.   

  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 
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исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

  

План организации внеурочной деятельности обучающихся разработан на основе Основной образовательной программы, Программы 

воспитания и Программы развития МБОУ СШ №23 и реализуется по следующим направлениям развития личности:   

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной, экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.   

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).   

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.   

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы.  

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся.  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни.   

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности.   
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Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных парков.   

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности.  

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся.  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов.   

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.   

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации.  

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.   

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда.   

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских 
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клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных музеев).  

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.   

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.   

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского движения школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией, для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.  

- через систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий, работу ученических сообществ и дополнительное образование.  

  

 

  

 

 

 



 

257  

  

Формы организации внеурочной деятельности  

Школьные компоненты  

  

Формы  

Программы внеурочной деятельности   

  

   

Дополнительное образование   

  

- кружки;   

- секции.  

Общешкольные мероприятия   

  

-праздники;   

- концерты;   

- коллективно-творческие дела (КТД);   

-общественно-полезные практики;   

-соревнования;  -

конкурсы;   

-НОУ «Успех».   

Воспитательная работа в классе   

  

- классные часы;   

- цикл экскурсий (по годам обучения);  - проектно-

исследовательская работа;  - олимпиады.   

Детские общественные объединения   

  

«Казачье»  

Ученическое самоуправление   

  

Система ученического самоуправления   

  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

Разработанные педагогами программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы утверждаются решением 

педагогического совета школы.   
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Важной составляющей внеурочной деятельности МБОУ СШ №23 является организация жизни ученических сообществ, направленная на 

формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:   

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;   

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний социальных ролях человека;   

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.   

  

Обучающиеся школы имеют возможность стать членами органов ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

научного общества учащихся, школьного спортивного клуба.   

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №23 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, направления и формы внеурочной деятельности по классам.   

  

Информационно-методическое обеспечение  

Содержание   Сроки исполнения  Исполнители  

Разработка и утверждение программ для организации ВД   В период реализации плана   

  

Педагоги ДО   

Классные руководители   

Разработка системы мониторинга эффективности ВД   Январь-февраль  Педагог-психолог  

Выпуск информационных изданий по проблемам организации ВД   В период реализации плана  Педагоги  

Публикации материалов из опыта работы в СМИ и сети 

Интернет   

В период реализации плана  Педагоги  

Ведение мониторинга (карта самооценки) в рамках перехода на  Октябрь, май  Замдиректора по УВР  

ФГОС   

  

  

Разработка  индивидуальных  образовательных 

 траекторий обучающихся   

Сентябрь  Классный руководитель  
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Приобретение УМК в соответствии с требованиями ФГОС   Август  Педагог-библиотекарь  

Развитие сетевого взаимодействия школы (сайт, электронный 

журнал, электронный дневник)   

В период реализации плана   

  

Педагоги  

  

Мониторинг внеурочной деятельности  

Направления диагностики  Содержание  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

Диагностика степени воспитывающих 

воздействий тех видов внеурочной 

деятельности, которыми занят  

обучающийся   

Анализ занятости   

  

Сентябрь  Классный руководитель  

Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах   

  

Май  Классный руководитель  

Удовлетворенность учащихся и 

родителей организацией ВД.   

  

Май  Педагог-психолог  

Диагностика личности самого 

воспитанника   

  

Диагностика личностного роста 

учащихся   

  

Сентябрь  Классный руководитель  

Уровень социальной активности 

школьника   

  

Октябрь, май  Педагог-психолог  

Диагностика здоровья обучающихся   

  

Состояние здоровья школьников  

(группы здоровья)   

  

Сентябрь, май  Классный руководитель  

 Уровень заболеваемости   

  

В течение года  Классный руководитель  
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Диагностика детского коллектива   

  

Уровень развития классного 

коллектива   

  

Январь  Классный руководитель  

Рейтинг активности класса в 

жизнедеятельности организации,  

осуществляющей образовательную 

деятельность   

  

Май  Администрация  

Диагностика профессиональной позиции 

педагога   

  

Анализ профессиональных 

затруднений педагога   

  

Май  Замдиректора  

  

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью  

  

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, как правило, не проводится.   

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной 

работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 

классным руководителем и педагогом, ведущим курс.   

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем.  

Режим внеурочной деятельности  

  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв между занятиями 

внеурочной деятельности 10 минут.   

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от 
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расписания уроков. Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. В 2023-2024 учебном году 

внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального общего образования.  

  

 Федеральный календарный учебный график  

  

Календарный учебный график  составлен для основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии:  

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;  

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.  

  

Организация образовательного процесса в МБОУ СШ №23 регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков.  

    

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе - 33 учебные недели (163 учебных дня); во 2-

4 классах – 34 учебные недели (168 учебных дней).  

Учебный год условно делится на четверти (2-4 классы), являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные 

оценки за текущее освоение образовательной программы.  
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Регламентирование образовательного процесса на неделю Продолжительность учебной рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах.  

  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (внеурочная деятельность, кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через час после основных занятий. Начало занятий: 1-11 классы - 08.30. Продолжительность уроков: 40 минут – 2-11 классы.  

Для 1 классов в I, II четверти продолжительность урока составляет 35 минут, в III- IV четверти – 40 минут.  

   Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

• в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;   дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый 

урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся.  

  

Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, выходными днями является суббота и 

воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ СШ №23 не работает, организуется дежурство администрации школы, 

приказом директора по образовательной организации.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по образовательной организации, в котором 

устанавливается особый график работы.  
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Расписание звонков и перемен.  

 

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1-й  08:30–09:10  10 минут  

2-й  09:20–10:00  20 минут  

3-й  10:20–11:00  20 минут  

4-й  11:20–12:00  10 минут  

5-й  12:10–12:50  10 минут  

6-й  13:00–13:40  10 минут  

7-й  13:50–14:30  –  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут  

Внеурочная деятельность  С 15:00  –  
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3.4.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ОВЗ, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

3.4.1. Кадровые условия  

МБОУ СШ №23 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

МБОУ СШ №23 укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Доля учителей и руководителей МБОУ СШ №23, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, в общей 

численности учителей начальных классов и руководителей: факт – 100% (план - 100%).  

1  Укомплектованность начальной школы МБОУ СОШ 

№10:  

Количество  

1  Общее число учителей начальных классов   10 

1.1  Число учителей начальных классов, реализующих  

ФГОС НОО  

10 

1.2  Из них прошли повышение квалификации по реализации  

ФГОС НОО  

10 

2.  Уровень квалификации учителей начальных классов:    
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высшая категория   

первая категория   

нет категории   

3.  Число руководящих работников (директор, заместители 

руководителя)  

4 

3.1  Из них прошли повышение квалификации по 

реализации ФГОС НОО  

 

    

   Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СШ №23 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме 72-108 часов, не реже чем каждые три года в 

организациях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. В   МБОУ СШ №23 ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий 

введение ФГОС НОО ОВЗ.  

   В    МБОУ СШ №23    созданы    условия    для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 

ОВЗ, использования инновационного опыта других образовательных организаций с этой 

целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, 

обеспечивающий реализацию ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ СШ №23.  

   МБОУ СШ №23 участвует в проведении, как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций, ВПР.   

   Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ СШ №23 

прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников  

  

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/ 
индикаторы  

Достижение 
обучающимися 
личностных 
результатов1  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности  
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Достижение 
обучающимися 
метапредметных 

результатов  

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями  

   

  

  
  

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов  

 Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира  

   

   

  

  

   

3.4.2. Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена 

специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ;  

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

  

Требования к организации пространства  

  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ СОШ №23 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:   

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);   

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и 

т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
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Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ОВЗ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СШ №23, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);   

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, доступная 

среда);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест);  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, актовому, физкультурному залам;  

 кабинетам медицинского назначения;   

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ, является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.   

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.   

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима  

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка 

МБОУ СШ №23).  

Срок освоения АООП НОО для детей с слабослышащих и позднооглохших по варианту  

2.2 составляет 5 лет.   

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь -май − по 4 урока по 40 минут 

каждый).  

Продолжительность  учебной  недели  –5  дней.  Пятидневная  рабочая 

 неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  
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Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных 

кабинетов     Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

    Информационно-образовательная  среда  МБОУ  СШ  №23  включает  в 

 себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).  

    Овладение обучающимися с ОВЗ образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

оборудования  для  овладения  различными  видами  физкультурно-

спортивной деятельности.  

Имеется в наличии следующее оборудование:  

- стенка гимнастическая  

- кольца гимнастические  

- щиты баскетбольные   

- скамья для пресса  

- доска для пресса   

- скамейка гимнастическая   

- упоры для отжиманий   

- канат для лазанья (гимнастический)  

- стол теннисный  

- стойка с планкой для прыжков в высоту  

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры 

общего  и  специального  образования,  включая  параметры 

 информационно образовательной среды.  

   Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП.   

• кабинет педагога-психолога;   

• кабинет социального педагога;   

• медицинский кабинет;   

• столовая;   

• библиотека;   
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Информационное обеспечение реализации АООП   

   Эффективность  реализации  АООП  обеспечивается  системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей АООП информации,  ограничивать доступ к 

информации,  несовместимой  с  задачами духовно-нравственного  развития, 

обеспечивать  необходимый  электронный документооборот.    

   Ресурсами библиотеки может воспользоваться каждый желающий (учитель или ученик) 

в урочное и внеурочное время для выполнения учебных задач.   

  

Название  Ссылка  

Министерство образования и науки РФ   http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

Федеральный портал «Российское образование»   http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"   

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   

http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru  

    

    

  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  

    Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) 

по русскому языку, математике, окружающему миру. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

    УМК состоит из завершенных предметных линий учебников, которые включены в 

федеральный перечень рекомендуемых учебников. УМК построен на единых для всех 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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учебных предметов основополагающих принципах, имеют полное программно-

методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для 

обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.). 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

, направлен на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.  

        Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют 

под особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

  

    Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ.      

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ОВЗ 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

     Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ.  

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 4. 

Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 

исследований).  

    Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов.  

    В МБОУ СШ №23 информационные условия реализации АООП НОО для детей с ОВЗ 

обеспечены за счет:  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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- информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для детей с ОВЗ;  

- создания раздела на сайте школы ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в котором размещена 

информация о подготовке к реализации АООП НОО для детей с ОВЗР, нормативные 

документы и локальные акты;  

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия 

образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ОВЗ.  

  

Социальное партнёрство    

   Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества) с целью более 

глубокого освоения адаптированной образовательной программы.  Социальное 

партнёрство включает:   

1. Отдел опеки и попечительства  

2. Взаимодействие со специалистами ТПМПК, МСЭ;  сотрудничество с 

родительской общественностью  

3. Детская библиотека:  

• обзор детской литературы для родителей;  

• подбор специальной, справочной литературы, заказ книг по библиотечному 

коллектору для педагогов и родителей;  совместные праздники, викторины для 

детей;  

4. Дом культуры:  

• проведение совместных праздников, детских конкурсов, выставок;  

• участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности, фольклорных 

праздниках (Масленица, рождественские колядки и т.д.); 5. Больница:  

• проведение профилактических прививок и вакцинации детей и сотрудников;  

• совместная работа по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни;  

• консультационная работа с педагогами и родителями;  

• контроль за выполнением в МБОУ СШ №23 санитарно-эпидемиологического 

режима.  

6. Краеведческий музей  

• посещение тематических выставок, экспозиций;  

• участие представителей традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;   

  

3.5.Контроль за состоянием системы условий  

  

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
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материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОО. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

  

  

Объект 

контроля  
Содержание контроля  

Методы сбора 

информации  

Сроки 

проведения  
Ответственность  

Кадровые 

условия 

реализации  

АООП НОО  

проверка  

укомплектованности 

ОО  

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Изучение 

документации  

Июль- 

август  
директор  

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям  

управленческий 

аудит  

При приеме 

на работу  
директор  

 

 Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих  

   

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОО  

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного  

образца  о  

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или  повышения 

квалификации  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора  
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Психологопедагогические 

условия реализации  

АООП НОО  

Проверка степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации  

(знание материалов 

ФГОС НОО)  

Собеседование  

Август  
Зам. 

директора  

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов.  

Анализ  освоения  

 АООП  НОО  

вариант   май  
Зам. 

директора  

Финансовые условия 

реализации  

АООП НОО  

Проверка 

условий 

финансирования 

реализации  

АООП  

НОО  

информация для 

публичного отчета  
В 

течение 

года  

Директор  

бухгалтер  

проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества 

учебных  

информация  о  

прохождении 

программного 

материала  

В 

течение 

года  

Директор 

Зам. 

директора  

 

 дней в неделю     

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств  

информация для 

публичного отчета  В течение 

года  

Директор  

  

  


