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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение АООП НОО обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального общего 

образования (далее - НОО) для обучающихся с НОДА МАОУ « Школа № 175» – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Срок освоения АООП – 5 лет (вариант 6.2. реализуется с пролонгацией сроков 

обучения на ступени НОО на 1 год, за счет введения 1 дополнительного класса). 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим советом 

МАОУ « Школа № 175» осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2). 

Данная АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА МАОУ « 

Школа № 175» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, вариант 6.2); 

Приказ Министерства Просвещения от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального обшего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Федеральный перечень учебников (в действующей редакции); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2); 

Санитарные Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования в 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. №20); 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

Устав МАОУ « Школа№ 175» 

 

Структура АООП НОО образования обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей : 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В структуре АООП НОО варианта 6.2. представлены: 

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

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 



 
 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(годовой календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа воспитания. 

- Программы коррекционно- развивающих курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования. 

 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

5. Условия реализации АООП: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП НОО для 

обучающихся с НОДА 

В основу разработки АООП НОО МАОУ « Школа № 175»  заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя школьникам с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

МАОУ « Школа № 175»  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА 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 обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося с ОВЗ 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 

обучающихся с НОДА; 

- 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 детьми с НОДА 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. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата Вариант 6.2 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО 

АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА по варианту 6.2 направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 

5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год, за счёт введения 1 дополнительного 



 
 

класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. АООП 

может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих 

сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций заключения ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы на уровне начального общего 

образования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания; 

• программы коррекционно-развивающих курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с    

НОДА на ступени начального общего образования; 

• систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых определяется 

легкий дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно, 

при помощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного 

передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также 

сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 

разной степени выраженности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том - числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

Для данной группы обучающихся возможен переход на обучение в общеобразовательную 

школу при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 



 
 

уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО 

 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 



 
 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) ознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

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

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальниспользование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации,     передачи     и     интерпретации     информации     в     

соответствии с коммуникативными и пым возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

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

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения (см. приложение: Рабочие программы по учебным предметам на 

текущий учебный год). 

1.3. Система оценки достижения обучающимися результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися МАОУ « Школа № 175» планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (вариант 6.2). Планируемые 

результаты освоения программы НОО по отдельным учебным предметам представляют собой 

систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в логике традиционной структуры школьных предметов 

(математики, русского языка, чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного 

материала по отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации 



 
 

образовательного процесса в начальной школе. 

Система оценки знаний по предметам включает: 

Внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, педагогами, администрацией). 

Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 

Преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования 

и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

Интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 

В систему оценки предметных результатов входят: 

Опорные знания по предметам: русскому языку, в т.ч. родному языку (русскому), математике, 

литературному чтению, в т.ч. литературному чтению на родном языке, окружающему миру, 

которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат. 

Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

-Работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

- Индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

-Статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

-Результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Формы учета и контроля достижений обучающихся: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Вид контроля 1 ступень: 1 – 4 классы 

Текущий контроль самостоятельные и проверочные работы; 

устные ответы на уроке; 

собеседование; 

тестовые работы; 

зачеты; 

творческие работы; 
контрольные работы по предметам 

Итоговый контроль контрольные работы по русскому языку, 

математике, развитию речи; 
проверка техники чтения 

Отслеживание личных достижений творческие и олимпиадные работы; 

предметные недели; 
творческие отчеты; 

портфолио личностных достижений. 

 

 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими формами контроля 

результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие позиции: 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников (1 дополнительный и 1 классы), примеры проверочных заданий и 

возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а 

также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – 

диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. Мониторинговые исследования. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному 

предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению курса / предмета. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению курса / предмета 

основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Частичное или даже полное отсутствие у младшего школьника с НОДА / НОДА с задержкой 

психического развития отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и 

направления этой работы. 



 
 

Реально достигнутые обучающимися результаты образования в рамках конкретной 

АООП на различных этапах ее освоения фиксируются в классном журнале  и обсуждаются на 

педагогическом совете, ПМПк ОО, заседаниях школьной Службы психолого–педагогического и 

медико-социального сопровождения. После анализа полученных результатов для обучающихся, 

не освоивших АООП НОО, определяется индивидуальный образовательный маршрут. 

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе всех  

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 

портфолио достижений ученика за пять лет обучения в начальной школе. По окончании начальной 

ступени обучения, обучающиеся 4 класса проходят центральную ПМПК (выездное) или 

территориальную ПМПК, с целью определения дальнейшего образовательного маршрута на 

ступени основного общего образования. 

Виды аттестационных оценок: 

• в 1 дополнительных и 1 классах - безотметочная система (н/оц) 

• со 2 класса - отметка (по пятибалльной системе); 

• оценка (устная, письменная, в баллах (при тестировании, при проведении олимпиад, 

творческих отчетах), по результатам наблюдений за развитием обучающегося в урочной, 

внеурочной деятельности); 

• ОРКСЭ - безотметочная система (зачет / незачет по итогам года) 

• самооценка; 

• взаимооценка товарищей класса; 

• оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его достижений. 

• Портфолио обучающегося (с 1 класса до окончания школы). 

Критерии оценивания по основным предметам АООП НОО ОВЗ (вариант 6.2) 

Оценка работ по русскому языку 

 

1. Диктант. 

Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте считаются: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова, 

даны в программе каждого класса); 

- те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые учитель 

оговорил с учащимися перед работой и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

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

предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова; 

- исключения из правил. 

Примечание: 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных слова, считаются как две 

ошибки; 

- два исправления считаются за одну ошибку; 

- две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку. 

 

Выставление отметки за диктант: 

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 

пунктуационные) и 1-2 исправления; 

«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления; 

«2» - 6 и более орфографические ошибок. 



 
 

 

Выставление отметки за грамматическое задание: 

«5» - нет ошибок 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

 

Выставление отметки за словарный диктант: 

«5» - нет ошибок (одно исправление) 

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - 5 и более ошибок 

 

Выставление отметки за контрольное списывание: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления 

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления 

«2» - 5 и более ошибок 

2. Изложение. 

Оценивается одной отметкой. 

 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

3. Сочинение. 

Оценивается одной отметкой. 

 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 

– 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 

2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Логопедические ошибки 

 

Ошибки, характерные для детей с сочетанным дефектом (задержкой психического развития), 



 
 

не должны засчитываться при оценке работы учащихся. При выставлении отметки учащемуся, 

обучающемуся с интеллектуальной недостаточностью, ставится оценка на 1 балл выше. 

 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов и слухового восприятия: 

 

✓ пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

✓ перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

✓ недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

✓ наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, 

каторые – которые); 

✓ искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

✓ слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 
виситнастене – 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, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

✓ нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны 

речи: 

 

- аграмматизм (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, 

при летели – прилетели, в зела – взяла). 

Оценка работ по математике 

 

1. Контрольная работа. 

Контрольная работа проводится на 2-3 уроках. Задания на первом уроке содержат задачу и 

геометрический материал (2 задания). Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, 

задания на сравнение (3 – 4 задания). 

Негрубыми ошибками считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях. 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»). 

 

2. Контрольный устный счёт. 

«5» - без ошибок 



 
 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

 

Оценка работ по литературному чтению 

 

Выставление отметки читательской деятельности: 

«5» - без ошибок 

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются 

единичные фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, 

главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь между частями 

или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Техника чтения: 

 
Объём Отметка 

1 класс I полугодие: 5-10 слов 
II полугодие: 10-20 слов 

«5» - норма, выше нормы 

«4» - не менее 75% от нормы 

«3» - не менее 50% от нормы 

«2» - менее 50% от нормы 
2 класс I полугодие: 20-30 слов 

II полугодие: 30-40 слов 

3 класс I полугодие: 40-50 слов 
II полугодие: 50-60 слов 

4 класс I полугодие: 60-70 слов 
II полугодие: 70-80 слов 

 

Примечание: 

При проверке техники чтения учитывается способ чтения, выразительность, правильность, 

осознанность. 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов 

слов); 

- неправильная постановка ударения (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении             вслух; 



 
 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная  выразительности при передаче характера персонажа. 

 

Оценка работ по окружающему миру (человек, природа, общество) 

 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой 

затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах орфографические ошибки 

не учитываются. 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка работ по изобразительному искусству 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

Оценка работ по технологии (труду) 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 



 
 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, 

картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач 

как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир (человек, природа, общество). Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология (труд). Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 



 
 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной организацией 

на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы УУД, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися с ОВЗ (нарушение опорно-двигательного аппарата) конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 



 
 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

-·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-·принимать и сохранять учебную задачу; 

-·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-·различать способ и результат действия; 



 
 

-·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• ·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• ·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• ·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• ·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе и контролируемом 

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

 объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



 
 

-·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 



 
 

преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей                       

области 

 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА). 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание учебно – методического комплекта (включая электронные ресурсы); планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5) Листок корректировки. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам МАОУ « Школа № 175» основана на требованиях 

к результатам освоения АООП НОО ФГОС НОО (личностным, метапредметным, предметным) 



 
 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования МАОУ «Школа № 175» в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте см. в приложении. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МАОУ « Школа № 

175», приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 

структурные элементы программы с учётом особенностей школы и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 

изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального (и школьного компонентов), 

дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. Дополнительные методические и 

дидактические материалы для планирования данной части АООП имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной 

деятельности. 

 

1. Русский язык 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 



 
 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости— мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

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

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

разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их  применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении   вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 



 
 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам 

кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее 

время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа   существительных,   глагола,   прилагательных   по   окончаниям   в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками:пере-; 

на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь 

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине 

слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание 

безударных гласных в словах и формах слов (водой под воду). Двойные согласные в простейших 

словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях 

слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойные 

согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное  

написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

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

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 

деревень, рек. 



 
 

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

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу,  

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, 

пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 

корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. 

Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-

, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, 

от, по, с, у). 

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

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е 

склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 

2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на - мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, 

родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, - ья, -ье, -ов, -

ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в 

речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 

глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (- ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 

правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что 

сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, 

близкими по значению. 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. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом 



 
 

важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о 

чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в 

конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений 

(устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

 

Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, 

отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его 

качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально- 

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление 

плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных 

предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, 

однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве. 



 
 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание 

текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их 

жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2. Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нем. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно- нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 



 
 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведенное 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углубленного 

изучения основного курса «Русский язык». 

Содержание курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – дает представление о сущности того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять 

речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – дает сведения о тексте   как   продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть 

текстах определенной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями 

речевой ситуации). 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 



 
 

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

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

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

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её 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 товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно ¬ изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник 

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

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его  

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,   характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 



 
 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма 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 учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 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. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

на основе личного опыта. 

Обучение произношению. 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 (сопряжено 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 (сопряжено 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, 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 

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 (сопряжено 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 

(сопряжено 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

4. Литературное чтение на родном языке 

При   изучении    учебного    предмета    «Литературное    чтение    на    родном языке» 

обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, современной 

детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет 

знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 



 
 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

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, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 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 русских фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 



 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 

детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

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). 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

5. Иностранный язык (английский) 

- Согласно учебному плану МАОУ « Школа № 175» и Федеральному 

Государственному образовательному стандарту НОО для детей с ОВЗ в 1 классе 

отсутствует предмет «Иностранный язык» (английский). 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. 

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

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

Столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 



 
 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма  

1. Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическа  

форма  

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

 Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.). 

В русле письма  

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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



 
 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая   форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 

100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. Социокультурная осведомлённость В процессе обучения иностранному языку в 

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

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

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

на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия (УУД) 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» (Английский) младшие школьники: 

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

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

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

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

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

6. 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 геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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). 

7. Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 



 
 

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

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

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

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её 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). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

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

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём— единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

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

и укрытие для животных; животные— распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 



 
 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

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

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и 

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

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

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

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



 
 

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

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

8. Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Президент. Государственные 

символы. Духовный мир. Культурные традиции. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Культура и религия. Культура. Религия. Ритуалы. 

Культура и религия. Культура. Религия. 

Возникновение религий. Пантеон. Многобожие. Завет. 

Древнейшие верования. Мессия (Христос). Христианство. Ислам. Нирвана. 

Возникновение религий. Знакомство с представлениями и верованиями людей древнего 

мира 

Религии мира и их основатели. Знакомство с основными мировыми религиями, их 

основателями. 

Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака. Понятия «священные 

книги» через ознакомление с культовыми книгами мировых религий 

Священные книга мира: Тора, Библия, Коран, Типитака. Веды, Авеста, Типитака, 

Канон. Тора. Библия. Коран. Пророки 

Хранители предания в религиях мира. Жрец. Раввин. Апостол. Епископ. Священник. 

Диакон. Иерархия. Умма. Имам. Хафиз. Сангха. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния. 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозных традициях мира. Молитва. Таинства. Намаз. Мантра. 

Православная культура. 

Священные сооружения. Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. Фреска. 

Священные сооружения. Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода. 

Искусство в религиозной культуре. Икона. Каллиграфия. Арабески. Семисвечник. Способы 



 
 

изображения Будды. 

Искусство в религиозной культуре. Митрополия. Патриарх. Синод. Протестанты.  

История религии в России. Крещение Руси. Особенности религиозности в России. 

 Религиозные ритуалы. Обряды. Ритуалы. Таинства 

Обычаи и обряды. Православные обряды и ритуалы. Церковные таинства. 

Паломничества и святыни . Паломничества: хадж, накхор 

Праздники и календари. Православные праздники .Рождество, Пасха. 

Праздники и календари. Религиозные праздники других религий. Песах, Шавуот, Суккот, 

Курбан-байрам, Ураза-байрам, Мавлид, Дончод, Сагаалган 

Религия и мораль. Притча 

Нравственные заповеди в религиях мира. Знакомство с нравственными заповедями мировых 

религий, формирование расширения понятий – добро и зло. 

Религия и мораль. Взаимосвязь религии и морали. 

Нравственные заповеди в религиях мира.10 заповедей в мировых религиях. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм

 многонационального и многоконфессионального народа России. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, понимание и осознания учащимися нравственной

 ценности «милосердие» 

Семья. Семья. Ответственность. Формирование у обучающихся понятия «семья» и 

«семейные ценности». 

Долг, свобода, ответственность, труд. Формирование у обучающихся понятий о долге, 

свободе, ответственности и труде; особенности отношения к этим понятиям в разных религиях. 

Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. Великая сила 

нравственности. Народ. 

Подготовка и защита презентаций и творческих работ. Формирование умения 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий, адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий. 

9. 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. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 



 
 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

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 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 декоративно-

прикладном 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 Образа 

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 художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного 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 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

10. Технология (труд) 



 
 

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 декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2 -3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

- изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и доступное 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 каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их   сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,  

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

функциональным, декоративно-жественным и пр.).Конструирование и моделирование на 



 
 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 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 или асисстивными 

средствами ее заменяющими, 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. 

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. 

11. Адаптивная физическая культура 

Знания о АФК 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, 

моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 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 физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

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). 

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. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа 

на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



 
 

Плавание (реализуется на коррекционных занятиях по ЛФК). 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на уроках по 

плаванию». «Параолимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом 

баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. 

Лёгкая атлетика 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами 

в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

12. Музыка 

Слушание музыки: 

знание изученных музыкальных произведений и называние имён их авторов; 

умение определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, регистр; 

представление об интонации в музыке, знание о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

представление об инструментах симфонического, русского народного, камерного, духового 

оркестров. Знание особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; знание 

особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительских возможностей; 

представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра; 

представление о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

определение жанровой основы в пройденных музыкальных произведениях; 

накопление слухового багажа из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики; 

умение импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение: 

знание слов и мелодии Гимна Российской Федерации; 

грамотное и выразительное исполнение песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

знание о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

соблюдение при пении певческую установку. Использование в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

пение преимущественно с мягкой атакой звука, осознанное употребление твердой атаки в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Пение доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

выговаривание слова песни, пение гласных округленным звуком, отчетливое произношение 

согласных; использование средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 



 
 

использование одноголосного произведения, а также произведения с элементами двухголосия; 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле): 

умение представлять о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе и др: 

умение исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

имение первоначальных навыков игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владение основами игры в детском инструментальном оркестре; использование 

возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

2.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

1 Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

2 Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

3 Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

4 Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

4 Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

 



 
 

2.4. Программа коррекционной работы  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

освоение ими адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

МАОУ « Школа № 175», включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, 

сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут 

быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и 

компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. 

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, 

но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. 

В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные 

графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, ЛФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Программа коррекционной работы в МАОУ « Школа « 175» в соответствии с ФГОС начального 

образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП. 

ПКР предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение опорно-двигательного аппарата) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА).  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 



 
 

ограниченными возможностями здоровья (у детей с ОВЗ процесс адаптации пролонгирован до 6 

месяцев); 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (выполнение рекомендаций ИПР детей- инвалидов); 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание   условий,    способствующих    освоению    детьми    с    ограниченными 

возможностями здоровья АООП НОО и адаптации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии (коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом.); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения образовательной коррекционной помощи; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

• социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: Соблюдение интересов ребёнка. Принцип 

определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка с НОДА с сочетанными дефектами. 

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 различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой ПКР является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Направления работы 

ПКР для обучающихся МАОУ « Школа № 175» соответствует структуре данного вида АООП 



 
 

вариант 6.2., представленной в ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА). 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы (ПКР), дополняющей АООП: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция когнитивных процессов; 

- психологическая коррекция личностных, поведенческих и эмоциональных проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации ПКР для каждого обучающегося, в соответствии с рекомендациями ЦПМПК или 

ТПМПК и ИПР ребенка-инвалида. 

Требования к результатам реализации ПКР по направлению «Медицинская 

коррекция и реабилитация»: 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

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

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

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

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 

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

достаточный запас фраз и определений. 

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

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

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

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

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

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

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

Требования к результатам реализации ПКР по направлению «Психологическая коррекция 

познавательных процессов»: 

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

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

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

запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 



 
 

направлению «Психологическая коррекция эмоционально-волевых нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

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

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение   получить эмоциональную   поддержку   от   сверстников,   имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

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

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

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

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

людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

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

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

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

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении АООП, школа руководствуется рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

Для успешной социализации и адаптации дети с НОДА, помимо организации 

доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным 

условием усвоения стандарта является систематическая специальная психолого- 

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями (законными представителями), педагогами (учителями и 

воспитателями); 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 



 
 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классном коллективе; 

- обеспечение ребенку с ОВЗ успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Направления ПКР отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НОДА, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• 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 школы; 

• способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

школьников с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации ПКР: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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 школы. 

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. 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 ПКР 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка с НОДА, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка с НОДА; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 



 
 

ребёнка с ОВЗ. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, дефектологии, 

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, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку с НОДА и его                                      родителям (законным представителям). 

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). 

 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями 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. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- педагогический. 

• Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

• Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

• Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

• Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно- профилактических действий. 

• Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально- педагогической помощи детям и их родителям 

(официальным представителям). 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего; 

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

• непрерывность сопровождения; 

• комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

• правильный выбор образовательного маршрута; 

• преодоление затруднений в учебе и (или) поведении; 

• решение личностных проблем развития ребенка; 

• формирование здорового образа жизни. 



 
 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: 

• защита прав и интересов ребенка; 

• диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

• консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу, 

логопеду, психиатру и др.). 

В содержание исследования ребенка педагогом - психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями (официальными представителями), педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка (сбор анамнеза). Подробный анамнез собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком с 

НОДА. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики; дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

сопровождаются педагогом – психологом и социальным педагогом на протяжении всего периода 

обучения в школе - интернате и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем и воспитателем, медицинскими 

работниками и родителями (законными представителями), осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого- 

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинскими работниками, администрацией школы, родителями (официальными 

представителями); 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 



 
 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих              условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,  

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Направления и задачи коррекционной работы НОО 

 

Направления Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и 

формы 
работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей 

по уровню и типу их 

психофизического 

развития 

Реализация 

спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

в школе; 

диагностические 

портреты детей; 

выявление 

обучающихся для 

проведения 

коррекционно – 

развивающей 

работы 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные 

маршруты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 
работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум; 

заседания Службы 

ППМС 

сопровождения 

План заседаний 

медико- 

психолого- 

педагогического 

консилиума школы; 

План работы 

Службы ППМС 

сопровождения 



 
 

 

 

Требования к условиям реализации ПКР 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная

 направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов, соответствующих образовательным потребностям 

обучающегося. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется в мАОУ « Школа № 175»  специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной области. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития а также дислексических нарушений в штатное 

расписание МАОУ « Школа № 175»  введены ставки педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников МАОУ « Школа № 175» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 



 
 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Рабочие программы по коррекционно-развивающей работе являются приложением к АООП 

НОО вариант 6.2. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания  

В настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной политики 

Российской Федерации становится развитие дополнительного образования детей, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В основе Федерального 

компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей, 

связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребенка, его творческого потенциала. К числу наиболее 

актуальных вопросов дошкольного образования относится создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир» имеет 

художественно-эстетическую направленность и предназначена для детей  7-11 лет с ОВЗ с 

признаками легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

испытывающие трудности в процессе адаптации и социализации. 

 Содержание программы адаптировано к потребностям конкретного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и направлено на развитие познавательных процессов, на создание 

первоначальных основ в области декоративно - прикладного творчества, развитие познавательного 

интереса, творческих способностей учащегося с учетом уровня его возможностей, Программа 

направлена на успешную социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного образования.  

Индивидуализация образования позволяет обеспечить социализацию учащегося, носит 

деятельностный характер. 

По функциональному назначению программа является прикладной, то есть создает условия для 

овладения детьми определенной совокупности умений и способов действия. Программа создает 

необходимые условия для свободного самовыражения и художественного творчества ребенка. 

Декоративно прикладное искусство позволяет ребёнку систематически развивать органы чувств и 

творческие способности. 

 Программа предполагает изучение разнообразных видов аппликации, художественного 

конструирования из бумаги и создание поделок из бросового и природного материала, 

изобразительное искусство. 

 Для детей с ОВЗ занятия декоративно прикладным искусством, работа с природным 

материалом, дают возможность в каждой незначительной детали видеть неповторимую красоту, 

образ. Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только определенным 

критерием, показателем уровня развития ребенка, она выступает стимулом для развития его 

собственных творческих способностей, что особенно актуально в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В программе уделяется внимание вопросам композиции на плоскости объемно-

пространственной композиции, понятию и роли цвета, формы и конструкции, технологии 

переработки бумаги в декоративные формы, все это способствует повышению уровня общей 

осведомленности. 

 Наиболее важным моментом программы для детей с ОВЗ является положительное влияние на 

развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики связано с развитием познавательной, 

волевой и эмоциональной сфер психики. Для ребенка уровень развития мелкой моторики 



 
 

обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно влияет на 

эффективность обучения.  

Постоянная, кропотливая работа над предметом декоративно прикладного искусства 

обеспечивает развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ, что благоприятно сказывается на 

развитии речи, мышления, памяти, внимания, обогащении практического опыта в практической 

деятельности. 

Художественное творчество является показателем развития личности, позволяет обрести 

социальный опыт и стать частью мировой художественной культуры. Для ребенка важно 

самовыражение и самораскрытие, которое возможно с помощью приобщения к творчеству и 

формирования чувство прекрасного. Декоративно прикладное искусство позволяет ребенку 

принять себя, выразить и осознать представления о себе, своем окружении и сформировать 

картину мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 

учебно-методических и программно-методических документов, и регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21).  

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

-Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – ФЗ «Федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (сост.: И. Н. Попова, С. С. Славина). 

-Методические рекомендации по разработке и оформлению общеразвивающих программ 

(сост.: А. В. Павлов, Д. В. Моргун). 

. 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - ФЗ N 273); 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально – психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования первой - высшей 

квалификационной категории, владеющей знаниями в области декоративно-прикладного 

творчества с элементами флористики. 
Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что систематические творческие занятия создают 

условия для развития мелкой моторики рук, что особенно важно для детей с ОВЗ. Вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в художественную творческую деятельность 

эффективно позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического здоровья, 

преодоление комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и 

развития. 

Уровень развития ручной умелости тесно взаимосвязан с речью и способствует её развитию. В 

процессе деятельности происходит взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: 

зрительного, слухового и пространственного восприятия, осуществляется их формирование. В 

занятиях полезных для развития мелких и точных движений рук от задействованных мышц 

(сгибательных и разгибательных) импульсы поступают в мозг. Это позволяет непосредственно 

стимулировать центральную нервную систему и способствовать её развитию. Таким образом, 

формируя и совершенствуя мелкую моторику рук, мы усложняем строение мозга, что в свою 

очередь способствует развитию речи, психических процессов, интеллекта ребёнка. 

Реализация программы позволит создать условия для формирования эстетически развитой 

творческой личности, опираясь на интегрированный подход; содействовать развитию 



 
 

познавательной деятельности, инициативы, выдумки и творчества детей, способствовать развитию 

мелкой моторики рук, что в свою очередь повлияет на развитие детей. 

Художественное творчество – показатель общего психологического и педагогического развития 

ребёнка. Педагогически важно понимание художественного творчества как отражения ребёнком 

окружающего мира и социальной действительности, которое сочетается с самовыражением, т.е. 

таким характером деятельности, когда ребёнок стремится, а педагог создаёт предпосылки для 

выражения ребёнком собственного представления о мире, о самом себе и о своём месте в мире. А 

самое главное – дети никогда не останутся равнодушными ко всему прекрасному. 

В экологическом воспитании детей предпочтительно применять методы отражения своих 

впечатлений в разных видах деятельности. Одним из условий полноценного эстетического 

воспитания и развития ребёнка является развитие художественно-творческих способностей, 

понимания прекрасного в природе, усвоение эталонов её красоты и эмоциональных переживаний. 

Всё это способствует формированию у детей ответственности за жизнь растений, животных и 

всего живого на планете. В содержание экологического воспитания включаются ценностные 

аспекты. Детям необходимо помочь осознать значение природы как универсальной ценности: 

познавательной, практической, эстетической, - понять красоту, самоценность живого существа. О 

практической и познавательной ценностях говорилось раньше. Но без эстетически направленного 

восприятия практически невозможно существенное познание природных явлений и целостное их 

освоение. Эстетическое отношение к природе проявляется в умении у детей сосредоточенно 

наблюдать ландшафт и его компоненты, в умении переносить эстетическую оценку среды на ее 

образы в искусстве, а также в выражении эстетических переживаний творческими средствами: в 

образной речи, изобразительной деятельности, декоративно-прикладном творчестве. Очень важно, 

как входит природа в жизненный образ ребенка, как она эмоционально им осваивается.  

Необходимо помнить, что дети-инвалиды – это дети «особой заботы». Пережив незабываемый, 

счастливый опыт творчества, ребенок не останется прежним. Эмоциональная память об этом 

будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет преодолевать неизбежные 

кризисы, возникающие в их повседневной жизни.  

Творческое общение с природой, природным материалом вызывает в душе ребёнка 

положительные эмоции, необходимые как воздух, в наш век высоких технологий, что решает 

задачу снятия психологического напряжения, эмоциональной нагрузки. Создавая композиции, 

учащиеся не только копируют природу, они творят, фантазируют, развивая свои творческие 

способности, художественный вкус, формируя практические трудовые навыки. 

Новизна программы 

Программа опирается на принципы витагенности (жизненной определенности), доступности, 

здоровьесбережения, наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию детей  

основанную на искусстве, в первую очередь декоративную и творческую деятельности. Основная 

цель данного подхода состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания. 

Программа предоставляет возможность детям  освоить различные виды декоративно-

прикладного творчества в соответствии с индивидуальными особенностями в развитии. Обучаясь 

прикладному искусству у детей развивается наглядно-образное и логическое мышление, 

творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается творческий 

потенциал ребенка. Программа дает возможность ребенку поверить в себя, в свои способности, 

вводит его в удивительный мир фантазии, предусматривает развитие его художественно-

эстетических способностей. 

Частные принципы для детей: 

1) индивидуальный подход, предполагающий всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

2) поддержка инициативной, самостоятельной активности ребенка (индивидуализации), 

способствующей успешности коррекционного образования и обеспечивающей условия для 

самостоятельной активности; 

3) социальное взаимодействие, обеспечивающее создание условий для понимания и принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 



 
 

4) вариативность в организации процессов обучения и воспитания, предполагающая наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике; 

5) партнерское взаимодействие с семьей, направленное на установление доверительных 

партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, для наиболее эффективной 

поддержки ребенка. 
Педагогические принципы 

 Непрерывность и преемственность педагогического процесса, в котором предыдущий период 

развития содержит предпосылки для последующих новообразований (т.е. последовательность 

учебного материала учитывает возрастающую детскую компетентность); 

 -развивающий характер обучения; 

 -рациональное сочетание разных видов деятельности;  

-обеспечение психологического комфорта;  

-уважение личности ребенка, ориентация на его интересы, эмоциональную и мотивационную 

сферы;  

-формирование у ребенка адекватной самооценки;  

-создание ситуаций успеха;  

-личностно-ориентированный подход к воспитанникам. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она ориентирована на применение 

широкого комплекса приемов и техник работы, позволяющих воспитанникам в процессе 

творческих поисков, путем проб и ошибок, находить новое сочетание различных по структуре 

материалов. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, дети не только учатся создавать 

красоту своими руками, формируют эстетический вкус, получают технологические навыки и 

умения, но и развивают мелкую моторику, координацию движений пальцев, внимание, память, 

цветоощущение, воображение, логическое мышление.  

Идея данной программы - создание комфортной среды развития творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. В основе занятий лежат творческая деятельность, создание 

оригинальных работ. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности 

каждого ребенка. 

Социальная значимость 

Социальная помощь детям с ограниченными возможностями – это система гарантированных 

государством экономических, социальных иправовых мер, обеспечивающих ребенку условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленныхна 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизниобщества. 

Законодательство Российской Федерации направлено на созданиеусловий, обеспечивающих 

достойную жизнь ребенку-инвалиду и его семье.   

Отличительной особенностью данной программы является ее адаптированность под запросы 

конкретного ребенка. Программа ориентирована на создание условий для творческого развития 

личности учащейся. Изучение различных приемов декоративно - прикладного творчества на 

основе применения арт-терапии, трудотерапии (методика лечения при помощи художественного 

творчества, трудовой деятельности) направлено на повышение уверенности ребенка в себе, в 

своих силах, что позволяет выстраивать образовательную деятельность с полным учетом этих 

особенностей. Данная программа адаптирована для ребенка с признаками легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС). Таким детям требуются особые, 

специфические методы обучения и воспитания. Все это способствовало формированию 

содержания программы, обусловило выбор тем, форм и методов деятельности. 
На занятиях воспитанники учатся творить своими руками, делать не просто поделку, а именно 

творить прекрасное и красивое. Красота воспитывает нравственную чистоту, человечность, 

духовность. Осваивая данную программу, дети не только занимаются декоративно-прикладным 

творчеством, они знакомятся с истоками народного творчества, изучают историю ремесла и своего 

народа, знакомятся с русской культурой, с которой могут соприкоснуться. В этом воспитывается 

патриотизм и нравственность молодого поколения.  



 
 

Создавая композиции из природного материала на занятиях объединения дети не только узнают 

правила флористики, техники сборки композиций, но и знакомятся с растениями родного края, 

затем используя их в своих  работах. 

Работа с сухоцветами и природным материалом становится способом выразить личные эмоции, 

собственные понятия о красоте и современных направлениях дизайна. Свободное творчество 

позволяет создавать волшебную атмосферу праздника для каждого, кто наслаждается красотой 

истинного чуда природы – цветами. 

Данная программа может быть реализована в режиме дистанционного обучения. Для этого в 

УМК (учебно-методическом комплекте) к программе разработаны текстовые, аудио-, видео- и 

презентационные учебные материалы для работы с учащимися по e-mail, в соцсетях , в онлайн-

режиме, и на цифровых образовательных платформах. Указанные средства и способы обучения 

отражены в методическом обеспечении программы и в календарном учебном графике для каждого 

раздела программы. 

Условия реализации программы 

   Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих составляющих 

ее обеспечения: 

Учебное помещение. 

 Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с государственными стандартами. При 

организации учебных занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и видов 

работ для ведения образовательной деятельности. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук с 

подводкой горячей и холодной воды, укомплектован медицинской аптечкой для оказания 

доврачебной помощи. 

Материально-техническое обеспечение: стол ученический, стул ученический, стол 

преподавателя, ноутбук, инструментарий для практических работ. 

        Методическое и дидактическое обеспечение: календарный учебный график; 

раздаточный материал (схемы, шаблоны, выкройки). 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 

Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека нравственного, 

образованного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 

гражданской позицией современного человека. Это находит подтверждение в документах 

Федерального уровня: «Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

В рамках дополнительной образовательной программы предусмотрено проведение: (творческих 

конкурсов, реализация творческих проектов, посещение библиотеки, выставок и концертов и т. д.). 

Для воспитательного пространства характерно: 

• наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-психологического 

климата; 

• построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 

педагогического процесса. 

Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном сотрудничестве с 

родителями. В этой связи в начале учебного года с родителями подробно обсуждаются интересы и 

увлечения ребенка, которые в дальнейшем будут учитываться при организации учебной 

деятельности. Немаловажным фактом при проведении занятий является сотрудничество детей с 

родителями. Такая связь поколений является наиболее эффективным способом для передачи 

социокультурных ценностей. 

Работа с родителями предусматривает: 

• родительские собрания; 

• индивидуальные беседы и консультации; 

• профилактические беседы; 

• анкетирование, социологический опрос родителей; 

• тематические консультации с приглашением психолога, социального педагога; 

• совместные воспитательные мероприятия; 

• совместное проведение экскурсий и посещение выставок, музеев. 

Взаимодействие педагога, детей и их родителей строится по трем 



 
 

направлениям: познавательной, практико-ориентированной и досуговой деятельности. 

Формы познавательной деятельности: дни открытых дверей, дни открытых занятий и 

воспитательных мероприятий, выпуск газет, совместная деятельность в рамках проекта. 

Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных акциях, проведение 

выставок творческих работ учащихся. 

Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательного процесса является учебное занятие. Продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 

минут (при необходимости увеличивается количество перерывов). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 ч 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Занятия носят в основном практический характер. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Реализация программы осуществляется из расчета: первый год обучения   -  72 часа; 

Обучение проводится при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья заниматься данным видом деятельности и наличии условий. 

В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория - практика), соблюдаются 

перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, игры для снятия напряжения и 

предотвращения утомляемости. 
Практические занятия проводятся в основном как индивидуальная  работа 

 На сообщение теоретических сведений отводится не более 20 % учебного времени. 

Теоретические сведения связаны с практической работой. Для достижения результатов работы 

требуется большая вариативность подходов и постоянного творчества. На каждом занятии 

обязательно используется элемент игровой деятельности. В течении занятия обязательно 

включить упражнения на снятие напряжения. 

Программой предполагаются индивидуальные формы работы при выполнении воспитанником 

творческих заданий.  

Формы и методы: 

Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ).  

Приемы и методы обучения 

Качество усвоения содержания программы определяется выбором методов обучения и 

воспитания. На занятиях используются следующие методы обучения:      

Репродуктивный (педагог сам объясняет материал). Объяснительно-иллюстративный.  

Проблемный (педагог помогает в решении проблемы).  

Эвристический (изложение педагога+ творческий поиск детей).  

На занятиях педагог опирается на следующие методы воспитания:  

1. Общие методы воспитания: (Рассказ на этическую тему, пример, этическая беседа).  

 2. Методы организации деятельности и формирование опыта поведения: (Игра, 

поручение, упражнение). 

 3. Методы стимулирования: (Поощрение, одобрение, награждение). 

Практическая часть работы состоит из двух основных разделов: работа над композицией 

изделия; выполнение изделия в материале. Выполнение изделий не должно быть механическим 

копированием образцов - это творческий процесс. Задача руководителя объединения - показать 

детям не только красоту цветочных композиций и композиций из природного материала, но и их 

значимость в современной жизни.  

С первых дней ребятам надо приучиться к аккуратности, к соблюдению порядка на 

рабочем месте, к экономному расходованию материала. Постоянно развивая интерес 

воспитанников к занятиям, руководитель объединения должен стремиться выбрать такую форму 

их проведения, при которой предоставляется возможность самостоятельного творческого подхода 

в переработке аранжировок или в создании новых композиций. Следует поощрять смелость в 

поисках новых форм и декоративных средств выражения образа, проявления фантазии в 

разработке композиций. 

 Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, руководитель вместе с тем 

должен направлять творческую деятельность воспитанников, помогая им в выполнении 



 
 

поставленной задачи.  

Организация всего учебно-воспитательного процесса направлена на раскрытие 

подлинных человеческих способностей и качеств, приобщение детей к высшим духовно-

нравственным ценностям через занятия декоративно-прикладным творчеством. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают широкий круг общения, чувствуют себя 

полноправными членами общества. Для некоторых из них ремесло и творчество может стать 

смыслом жизни, а некоторых - занятием для души 

1.2.Цели и задачи программы 

        Цель программы – развитие творческих способностей у детей  средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

        Ребенок, занимающийся по данной программе становится участником увлекательного 

процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как 

никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с 

раскрытием огромной духовной ценности изделий народных мастеров, формированием 

эстетического вкуса вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые 

умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду. На занятиях 

учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на 

практике применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим 

предметам, преподаваемых в школе. 

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой моторики 

рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по данной программе приносят 

детям эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для творчества, повышают 

психическую активность и уверенность в себе, способствуют развитию навыков коммуникации, 

обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют эмоциональное состояние, развивают 

волевые качества. 

Задачи: 

Обучающие: 

• освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

• выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

• осуществить формирование умений и навыков работы с природным материалом, 

специальным оборудованием и инструментами. 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

• развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным 

требованиям; 

• развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие креативного мышления; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные: 

• воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

• воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

• воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание учащихся; 



 
 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

• воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине; 

• воспитывать бережное отношение к природе; 

• формировать у обучающихся чувство эстетического вкуса; 

• стимулировать потребность в труде, формировать культуру труда; 

• воспитывать через систему и последовательность занятий трудолюбие, - 

усидчивость в работе, целеустремленность. 

Коррекционные:  

- корректировать нарушения познавательной сферы в процессе работы над 

художественным образом;  

- корректировать нарушения сенсомоторной координации, мелкой моторики; 

пространственного мышления посредством изобразительной деятельности; 

 - корректировать и развивать эмоционально-волевую сферу, развивать навыки 

саморегуляции;  

- корректировать нарушения коммуникативной сферы. 

1.3. Содержание программы 

       Содержание адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный 

мир» представлено учебно-тематическим планом, имеет свои разделы и темы в каждом разделе, 

которые могут меняться в рамках модернизации программы, в зависимости от условий, особых 

образовательных потребностей контингента учащихся, мотивов и интересов учащихся, природных 

условий, материально-технических ресурсов. 

 

1.3.1.Учебно-тематический план 1 года обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волшебный мир» 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Форма 

Оценочной 

деятельности 
всего теор. прак. 

1. Вводное занятие 2 2   

1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБТБ. Знакомство с природными 

материалами. 

 

2 2 

 Вопросы, подводящие 

итог занятия 

2. Плоскостные композиции из семян и 

засушенных листьев, камней. 

 

24 

 

0,4 

 

23,6 

 

2.1. Панно из пластической массы и зерен 

кофе «Рыбка». 

2  
0,4 

 

1,6 

Практическое задание 

2.2. Декоративная работа «Цветок» из 

тыквенных семечек 

2 
 

2 Практическое задание 

2.3. Панно «Рябина» из пластилина, 

засушенных листочков из круп. 

2 
 

2 Минни выставка 

2.4. Панно «Чудо-деревья» из пластилина, 
фасоли и гороха. 

2 
 

2 Минни выставка 

2.5. Панно «Павлин» с использованием 

пластической массы, гороха и пайеток. 

2 
 

2 Минни выставка 

2.6. Панно из пластилина, гороха и зерен 

кофе «Бабочка». 

2 
 

2 Минни выставка 

2.7. Панно из пластилина, паеток, гороха 

«Русалочка». 

2 
 

2 Минни выставка 

2.8. Панно «Птичка в гнезде» с 
использованием  перьев, вермишели, 

пластилина 

2 
 

2 Минни выставка 

2.9. Панно «Ежик» с использованием 

пластилина, семечек. 

2 
 

2 Минни выставка 



 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Форма 

Оценочной 

деятельности 
всего теор. прак. 

2.10. Панно «Верба» с использованием 
пластилина, гороха и желтых салфеток. 

2 
 

2 Минни выставка 

2.11. Панно «Розовый куст» с использованием 

пластилина, салфеток и гороха. 

2 
 

2 Минни выставка 

2.12. Панно «Барашек» с использованием 

белых салфеток, пластилина, засушенных 
цветов, круп. 

2 

 

2 Минни выставка 

3. Раздел «Дизайнерское оформление»  

8 
0,4 

 

7,6 

 

3.1. Декоративное панно из семян и зерен. 2 
0,4 

 
 

1,6 

Минни выставка 

3.2. Цветочная полянка. 2 
 

2 Минни выставка 

3.3. Изготовление зимних композиций с 

использованием ваты, бисера, пайеток, 
бусин, пуговиц, ниток. 

2 

 

2 Минни выставка 

3.4. Сова из засушенных листьев 2 
 

2 Минни выставка 

4. Раздел «Праздничное оформление» 8 0,4 7,6  

4.1. Рождественская открытка. 2 0,4 1,6 Минни выставка 

4.2. Изготовление снеговика. 2 
 

2 Минни выставка 

4.3. «День Святого Валентина». 

Флористическое сердце. 

2 
 

2 Минни выставка 

4.4. 8 марта. Флористическая восьмерка. 2 
 

2 Минни выставка 

5. Объемно-пространственные работы  

 

4 

 

 

0,8 

 

 

3,2 

 

5.1. Фото рамка (из ДВП). Декорирование с 

помощью нитей, семян, травы. Эскизы. 

 

4 0,8 

 

3,2 

Практическое задание 

6. В царстве цветов 24 
 

24  

6.1. Изготовление розы из гофрированной 

бумаги. 

4 
 

4 Минни выставка 

6.2. Изготовление цветов из фоамирана. 4 
 

4 Минни выставка 

6.3. Изготовление цветов из салфеток. 4 
 

4 Минни выставка 

6.4. Изготовление поздравительной открытки 

к 8 марта. 

4 
 

4 Минни выставка 

6.5. Изготовление подснежника. 4 
 

4 Минни выставка 

6.6. Пасхальное яйцо из пластилина и гороха. 4  4 Минни выставка 

7. Подведение итогов. 
Выставка детского творчества. 

4  4 
 

7.1. Итоговое занятие 
4  4 

Устный опрос 

 ИТОГО: 74 4 70  

 

 



 
 

 

 

Содержание учебного плана 

№ Раздел, тема Содержание занятий 

1. Вводное занятие  

1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБ. 

Теория: Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности. 

Растительный мир водоемов, лесов, полей и лугов. 
Определение названий 

цветов по окраске и форме. Правила сбора цветов 

и листьев. Место и время сбора; специальные 

методы засушки цветов и листьев (под прессом, в 

печке, в песке). Правила хранения засушенного 

материала. Распределение засушенного 

материала по цветовой гамме.  
2. Плоскостные композиции из семян и 

засушенных листьев, камней.  

2.1. Панно из пластической массы и зерен 

кофе «Рыбка». 

Теоретическая часть: 

Декоративное, тематическое панно. 

Знакомство с плоскостным коллажем Ф. Раффела. 
Технология выполнения плоскостного коллажа. 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина шарики. Надавливая, 
прикрепить их рыбке на спинку. Сверху на шарики 

прикрепить зернышки кофе. Рамку украсить 

шариками из пластилина и шлифованным горохом. 

Материалы: пластилин, зерна кофе, горох 
шлифованный. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

 

2.2. Декоративная работа «Цветок» из 
тыквенных семечек 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина шарики. Надавливая, 

прикрепить их на серединку цветка. Лепестки цветка 

выполнить из тыквенных семечек. Листья цветка 

выполнить из засушенных листочков. Рамку украсить 
шариками из пластилина и паетками. Из пластилина 

изготовить бабочку. Украсить ее арбузными 

семечками.  
Материалы: пластилин, тыквенные семечки, 

арбузные семечки, горох, паетки. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 



 
 

иллюстрации. 

 

2.3. Панно «Рябина» из пластилина, 

засушенных листочков из круп. 

Практическая часть: 

Скатать шарики из красного и оранжевого 

пластилина. Надавливая, прикрепить их на веточки 

там, где у рябинки должны быть ягоды. На кончики 
ягодки добавить маленькие черные точки из 

пластилина. Рамку украсить любыми природными 

материалами. 
Материалы: пластилин, горох, пшено, паетки 

красного цвета. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.4. Панно «Чудо - деревья» из пластилина, 

фасоли и гороха. 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина разноцветные жгутики. 
Свернуть их в колечки. Надавливая, прикрепить их на 

силуэт дерева. Заполнить колечками все 

пространство.Нарисовать пластилином кору дерева и 
украсить сверху арбузными семечками. Из 

пластилина изготовить гнездышко и птичку. Скатать 

колбаску из пластилина и прикрепить ее под дерево. 

Нанести на рамку клей и посыпать ее гречкой.  
Материалы: пластилин, арбузные семечки, гречневая 

крупа, клей пва. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.5. Панно «Павлин» с использованием 

пластической массы, гороха и пайеток. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 
украшает панно: декорирует крылышки павлина, 

грудку. Рамочку украшает пластилином и паетками.  

Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 
паетки, засушенные дольки лимона, перышки, 

зернышки кофе. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 



 
 

2.6. Панно из пластилина, гороха и зерен 

кофе «Бабочка». 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

украшает панно: декорирует крылышки бабочки. 
Рамочку украшает пластилином и паетками, зернами 

кофе.  

Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 

паетки, засушенные дольки лимона, тыквенные 
семечки, зернышки кофе. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.7. Панно из пластилина, паеток, гороха 

«Русалочка». 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

украшает панно: декорирует туловище и хвост 
русалочки паетками. Рамочку украшает пластилином 

и зернышками гороха, зернами кофе. Волосы 

изготавливаем с помощью шерстяных ниток. 
Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 

паетки, тыквенные семечки, зернышки кофе. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.8. Панно «Птичка в гнезде» с 

использованием  перьев, вермишели, 
пластилина 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 
украшает панно. Гнездышко украшается пластилином 

и вермишелью.Хвостик украшается перышками. 

Крона дерева украшается засушенными листьями.  
Материалы: пластилин, вермишель, лапша, горох, 

зерна кофе, засушенные листья. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.9. Панно «Ежик» с использованием 

пластилина, семечек. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 
украшает панно: иголки ребенок изготавливает из 

пластилина и семечек. С помощью пластилина и 

пайеток декорируется рамка. Материалы: горох, 
пластилин, семечки, пайетки, салфетки зеленого 

цвета, засушенные листья и цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 



 
 

практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. Метод контроля: собеседование, 

наблюдение, оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

 

2.10. Панно «Верба» с использованием 
пластилина, гороха и желтых салфеток. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

украшает панно: намазывает клеем места, где будет 

приклеиваться пушинка. Воспитанник формирует 

шарики и приклеевает их на смазанные клеем места, 
рамку украшает горохом. 

Материалы: горох, пластилин, салфети белого цвета. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.11. Панно «Розовый куст» с использованием 
пластилина, салфеток и гороха. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

украшает панно: серединку цветка выполнить из 

пластилина и гороха. Лепестки изготовить из 

пластилина. Сложить гармошкой гофрированную 
бумагу, нарисовать и вырезать листочки. Приклеить 

листочки на куст. 

Материалы: салфетки, , засушенные листья и цветы, 
горох, клей, пластилин. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.12. Панно «Барашек» с использованием 

белых салфеток, пластилина, 

засушенных цветов, круп. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

украшает панно: Иголки ребенок изготавливает из 
пластилина и семечек. С помощью пластилина и 

паеток декорируется рамка. 

Материалы: горох, пластилин, семечки,паетки, 
салфети зеленого цвета, засушенные листья и цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

3. Раздел «Дизайнерское оформление»  

3.1. Декоративное панно из семян и зерен Теоретическая часть: Основные понятия 

«Дизайнерское оформление». 
Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов воспитанник 

выполняет панно в круге.. 



 
 

Материалы: горох, пластилин, семечки, паетки, 

засушенные листья и цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

3.2. Цветочная полянка. Беседа с детьми о цветах, рассматривание 

иллюстраций, подбор крупы или семечек для 
аппликаций. 

Практическая часть: 

Сказочные цветы (выкладывание на картоне крупы 
или семечек формы в виде цветов).  

Материалы: картон белого цвета, размер: половина 

А4, разнообразная крупа, семечки. Беседа с детьми о 

том, какие лучше подобрать семечки или крупу для 
аппликации. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под контролем 
педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

3.3. Изготовление зимних композиций с 

использованием ваты, бисера, пайеток, 
бусин, пуговиц, ниток. 

Беседа с детьми о зимнем, сказочном, волшебном 

лесе, какие сказочные животные там обитают. 
Рассматривание иллюстраций, выбор материала для 

аппликаций.  

Материалы: картон А4 любого цвета, засушенные 

листья, вата, бисер, паетки, бусины, пуговицы, нитки, 
мех для изготовления какого-либо животного (по 

желанию ребёнка). 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под контролем 

педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

3.4. Сова из засушенных листьев 2 
 

2 Минни выставка 

4. Раздел «Праздничное оформление» 8 0,4 7,6  

4.1. Рождественская открытка. 2 0,4 1,6 Минни выставка 

4.2. Изготовление снеговика. 2 
 

2 Минни выставка 

4.3. «День Святого Валентина». 

Флористическое сердце. 

2 
 

2 Минни выставка 



 
 

4.4. 8 марта. Флористическая восьмерка. 2 
 

2 Минни выставка 

5. Объемно-пространственные работы  

 

4 

 

 

0,8 

 

 

3,2 

 

5.1. Фото рамка (из ДВП). Декорирование с 

помощью нитей, семян, травы. Эскизы. 

 

4 0,8 

 

3,2 

Практическое задание 

6. В царстве цветов 24 
 

24  

6.1. Изготовление розы из гофрированной 

бумаги. 

4 
 

4 Минни выставка 

6.2. Изготовление цветов из фоамирана. 4 
 

4 Минни выставка 

6.3. Изготовление цветов из салфеток. 4 
 

4 Минни выставка 

6.4. Изготовление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

4 
 

4 Минни выставка 

6.5. Изготовление подснежника. 4 
 

4 Минни выставка 

6.6. Пасхальное яйцо из пластилина и 

гороха. 
4  4 

Минни выставка 

7. Подведение итогов. 
Выставка детского творчества. 

4  4 
 

7.1. Итоговое занятие 
4  4 

Устный опрос 

 ИТОГО: 74 4 70  

 

Содержание учебного плана 

№ Раздел, тема Содержание занятий 

1. Вводное занятие  

1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБ. 

Теория: Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности. 

Растительный мир водоемов, лесов, полей и лугов. 

Определение названий 

цветов по окраске и форме. Правила сбора 

цветов и листьев. Место и время сбора; 

специальные методы засушки цветов и 

листьев (под прессом, в печке, в песке). 

Правила хранения засушенного материала. 

Распределение засушенного материала по 

цветовой гамме.  
2. Плоскостные композиции из семян и 

засушенных листьев, камней.  

2.1. Панно из пластической массы и зерен 

кофе «Рыбка». 

Теоретическая часть: 

Декоративное, тематическое панно. 
Знакомство с плоскостным коллажем Ф. Раффела. 

Технология выполнения плоскостного коллажа. 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина шарики. Надавливая, 
прикрепить их рыбке на спинку. Сверху на шарики 

прикрепить зернышки кофе. Рамку украсить 

шариками из пластилина и шлифованным горохом. 
Материалы: пластилин, зерна кофе, горох 

шлифованный. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 



 
 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

 

2.2. Декоративная работа «Цветок» из 
тыквенных семечек 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина шарики. Надавливая, 

прикрепить их на серединку цветка. Лепестки 

цветка выполнить из тыквенных семечек. Листья 

цветка выполнить из засушенных листочков. 
Рамку украсить шариками из пластилина и 

паетками. Из пластилина изготовить бабочку. 

Украсить ее арбузными семечками.  
Материалы: пластилин, тыквенные семечки, 

арбузные семечки, горох, паетки. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

 

2.3. Панно «Рябина» из пластилина, 
засушенных листочков из круп. 

Практическая часть: 

Скатать шарики из красного и оранжевого 

пластилина. Надавливая, прикрепить их на веточки 

там, где у рябинки должны быть ягоды. На 
кончики ягодки добавить маленькие черные точки 

из пластилина. Рамку украсить любыми 

природными материалами. 

Материалы: пластилин, горох, пшено, паетки 
красного цвета. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.4. Панно «Чудо-деревья» из пластилина, 

фасоли и гороха. 

Практическая часть: 

Скатать из пластилина разноцветные жгутики. 

Свернуть их в колечки. Надавливая, прикрепить их 
на силуэт дерева. Заполнить колечками все 

пространство.Нарисовать пластилином кору 

дерева и украсить сверху арбузными семечками. 
Из пластилина изготовить гнездышко и птичку. 

Скатать колбаску из пластилина и прикрепить ее 

под дерево. Нанести на рамку клей и посыпать ее 
гречкой.  

Материалы: пластилин, арбузные семечки, 

гречневая крупа, клей пва. 



 
 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.5. Панно «Павлин» с использованием 

пластической массы, гороха и пайеток. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно: декорирует 

крылышки павлина, грудку. Рамочку украшает 
пластилином и паетками.  

Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 

паетки, засушенные дольки лимона, перышки, 
зернышки кофе. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.6. Панно из пластилина, гороха и зерен 

кофе «Бабочка». 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно: декорирует 
крылышки бабочки. Рамочку украшает 

пластилином и паетками, зернами кофе.  

Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 
паетки, засушенные дольки лимона, тыквенные 

семечки, зернышки кофе. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.7. Панно из пластилина, паеток, гороха 

«Русалочка». 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 
воспитанник украшает панно: декорирует 

туловище и хвост русалочки паетками. Рамочку 

украшает пластилином и зернышками гороха, 

зернами кофе. Волосы изготавливаем с помощью 
шерстяных ниток. 

Материалы: пластилин, горох, арбузные семечки, 

паетки, тыквенные семечки, зернышки кофе. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 



 
 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.8. Панно «Птичка в гнезде» с 

использованием  перьев, вермишели, 

пластилина 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно. Гнездышко 
украшается пластилином и вермишелью.Хвостик 

украшается перышками. Крона дерева украшается 

засушенными листьями.  
Материалы: пластилин, вермишель, лапша, горох, 

зерна кофе, засушенные листья. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.9. Панно «Ежик» с использованием 

пластилина, семечек. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 
воспитанник украшает панно: иголки ребенок 

изготавливает из пластилина и семечек. С 

помощью пластилина и пайеток декорируется 

рамка. Материалы: горох, пластилин, семечки, 
пайетки, салфетки зеленого цвета, засушенные 

листья и цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. Метод контроля: 

собеседование, наблюдение, оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

 

2.10. Панно «Верба» с использованием 
пластилина, гороха и желтых салфеток. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно: намазывает клеем 

места, где будет приклеиваться пушинка. 

Воспитанник формирует шарики и приклеевает их 
на смазанные клеем места, рамку украшает 

горохом. 

Материалы: горох, пластилин, салфети белого 
цвета. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

2.11. Панно «Розовый куст» с использованием 

пластилина, салфеток и гороха. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно: серединку цветка 
выполнить из пластилина и гороха. Лепестки 

изготовить из пластилина. Сложить гармошкой 



 
 

гофрированную бумагу, нарисовать и вырезать 

листочки. Приклеить листочки на куст. 

Материалы: салфетки, , засушенные листья и 
цветы, горох, клей, пластилин. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

2.12. Панно «Барашек» с использованием 

белых салфеток, пластилина, 

засушенных цветов, круп. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник украшает панно: Иголки ребенок 
изготавливает из пластилина и семечек. С 

помощью пластилина и паеток декорируется 

рамка. 

Материалы: горох, пластилин, семечки,паетки, 
салфети зеленого цвета, засушенные листья и 

цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

3. Раздел «Дизайнерское оформление»  

3.1. Декоративное панно из семян и зерен Теоретическая часть: Основные понятия 
«Дизайнерское оформление». 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 
воспитанник выполняет панно в круге.. 

Материалы: горох, пластилин, семечки, паетки, 

засушенные листья и цветы. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

3.2. Цветочная полянка. Беседа с детьми о цветах, рассматривание 
иллюстраций, подбор крупы или семечек для 

аппликаций. 

Практическая часть: 

Сказочные цветы (выкладывание на картоне крупы 

или семечек формы в виде цветов).  

Материалы: картон белого цвета, размер: 

половина А4, разнообразная крупа, семечки. 
Беседа с детьми о том, какие лучше подобрать 

семечки или крупу для аппликации. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 



 
 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

3.3. Изготовление зимних композиций с 

использованием ваты, бисера, пайеток, 
бусин, пуговиц, ниток. 

Беседа с детьми о зимнем, сказочном, волшебном 

лесе, какие сказочные животные там обитают. 
Рассматривание иллюстраций, выбор материала 

для аппликаций.  

Материалы: картон А4 любого цвета, засушенные 
листья, вата, бисер, паетки, бусины, пуговицы, 

нитки, мех для изготовления какого-либо 

животного (по желанию ребёнка). 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 
Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

3.4. Сова из засушенных листьев. Практическая часть: 

С помощью засушенных листьев учащиеся 

изготавливают сову на ватмане. 

Материалы: засушенные листья. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

4. Раздел «Праздничное оформление»  

4.1. Рождественская открытка. Теоретическая часть: 

История и традиции украшения новогодних и 

рождественских праздников в России и Европе. 

Истоки праздников: «День Святого Валентина», «8 
Марта», «День защитника Отечества». История 

праздника Пасхи и пасхальной символики. 

Практическая часть: 

С помощью предложенных материалов 

воспитанник изготавливает открытку.. 

Материалы: картон А 4 любого цвета, 
засушенные листья, ватные диски, бисер, паетки, 

пластилин, пуговицы, декоративный скотч. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 



 
 

4.2. Изготовление снеговика. Материалы: картон А4 любого цвета, засушенные 

листья, вата, бисер, пайетки, бусины, пуговицы, 

нитки. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

4.3. «День Святого Валентина». 
Флористическое сердце. 

Беседа с детьми о празднике, о своих родных и 
друзьях, рассматривание иллюстраций, подбор 

материала для аппликации. 

Практическая часть: 

Начало работы детей над открыткой. 

Материалы::вырезанное сердце из красного или 

розового картона, сухоцветы, бисер, пайетки, 

бусины, пуговицы, нитки, мелкие ракушки, 
пластилин, клей-карандаш. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 
Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

4.4. 8 марта. Флористическая восьмерка. Практическая часть: 

Рассказ об истории праздника. Украшение 
восьмерки пластилином и крупами. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

5. Объемно-пространственные работы  

5.1. Фото рамка (из ДВП). Декорирование с 
помощью нитей, семян, травы. Эскизы. 

Теоретическая часть: 

Технология выполнения декоративного панно 

в технике «гобелен» из листьев рогоза, трав, 

цветов.  
Практическая часть: 

Показ готового образца. Декорирование с 

помощью нитей, семян, травы. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 



 
 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

6. В царстве цветов  

6.1. Изготовление розы из гофрированной 

бумаги. 

Практическая часть: 

Рассказ об истории розы. Вырезание лепестков 
розы и ее сборка. Показ образца розы.  

Материалы: гофрированная бумага, клей-

карандаш, проволока. 

Формы организации учебной деятельности: 
практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

6.2. Изготовление одуванчиков из 
фоамирана. 

Практическая часть: 

Рассказ о свойствах фоамирана.. Показ образца. 

Изготовление цветка. 

Материалы: фоамиран желтого цвета картон, 
клей. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
Метод контроля: собеседование, наблюдение, 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 
образцов, показ трудовых приемов педагогом, 

практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 
иллюстрации. 

6.3. Изготовление цветов из салфеток. Практическая часть: 

Познавательная   беседа: «Разнообразные 

возможности работы с салфетками. 
Показ готового образца. Подготовка деталей по 

шаблонам под руководством педагога. 

Материалы: цветы из салфеток. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

6.4. Изготовление поздравительной 
открытки к 8 марта. 

Практическая часть: 

Рассказ об истории праздника. Показ готового 

образца.Подготовка деталей по шаблонам под 

руководством педагога. 
Материалы:картон цветной, салфетки, горох, 

пластилин. 

Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 
контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 



 
 

оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

6.5. Изготовление подснежника. Практическая часть: 

Изготовление композиции из гофрированной 

бумаги «Подснежники». 

Материалы: гофрированная бумага, проволока. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

6.6. Цветочная поляна. Практическая часть: 

Изготовление цветов в круге из пластилина. 

Декорирование композиции крупами. 

Материалы: гофрированная бумага, проволока. 
Формы организации учебной деятельности: 

практическая индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Метод контроля: собеседование, наблюдение, 
оценивание. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ 

образцов, показ трудовых приемов педагогом, 
практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

7. Итоговое занятие. Выставка детского 

творчества. 

Подведение итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы проходит в форме 

устного опроса, готовится итоговая выставка 

лучших работ воспитанников, сделанных за 
год.Аукцион вопросов и ответов. 

Методы контроля: тестирование. 

Форма контроля:  Конкурс ребусов 
 

 

В процессе реализации программы у учащихся формируются следующие 

компетенции: 
- Ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, способность видеть и понимать, 

окружающий мир ориентироваться в нем. Принятие самого себя и развитие способностей; 
- Общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к природе, оптимизм в 

восприятии мира. Владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми. 
- Учебно-познавательные компетенции: поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; умение давать определение понятиям; анализировать, сравнивать, строить 

логическое рассуждение, обобщать факты, владение измерительными навыками. 
- Информационные компетенции: умение работать с различными источниками информации, в том 

числе с интернет - ресурсами (чтение и составление схем, орнаментов, узоров). 
Коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и передавать информацию. 
- Социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень сформированности 

умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении работы, качество изготовленных 

изделий. 



 
 

- Компетенции личностного самосовершенствования: способность активно побуждать себя к 

критическим действиям, без побуждения извне, умение самостоятельно контролировать свои 

поступки, достигать намеченного. 

 

 



 
 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

 

 

 

№ 

разд

ела 

неде

ля 

Дата 

проведени

я занятия 

(месяц / 
число) 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организац

ии 

занятий 

Форма  

контроля 

Название и вид 

учебного материала 

для дистанционного 

обучения 

Ссылки на 

интернет ресурсы 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

и
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1.   Вводное занятие 2 2      

1.1. 1 сентябрь Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

2 2 

 Беседа, 

показ Опрос 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Персональный сайт 

педагога 

 

2. 

  

Плоскостные 

композиции из 

семян и 

засушенных 

листьев, камней. 

24 0,4 23,6   

  

2.1. 2 сентябрь Панно из 

пластической 
массы и зерен 

кофе «Рыбка». 

 

2 

 

0,4 

 

1,6 

Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

На тему «Рыбка из 
пластилина и зерен 

кофе» 

 

2.2. 3 сентябрь Декоративная 

работа «Цветок» 
из тыквенных 

семечек 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Цветы из 
тыквенных семечек». 

 

2.3. 4 сентябрь Панно «Рябина» 

из пластилина, 
засушенных 

листочков из 

круп. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно «Рябина» из 
пластилина, 

засушенных 

листочков и круп». 

 

2.4. 1 октябрь Панно «Чудо-

деревья» из 

пластилина, 

фасоли и гороха. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Чудо-дерево из 

пластилина». 

 



 
 

2.5. 2 октябрь Панно «Павлин» с 

использованием 
пластической 

массы, гороха и 

пайеток. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Павлин с 
использованием 

пластилина и круп». 

 

2.6. 3 октябрь Панно из 

пластилина, 

гороха и зерен 

кофе «Бабочка». 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно из 

пластилина, гороха и 

зерен кофе 
«Бабочка». 

 

2.7. 4 октябрь Панно из 

пластилина, 
паеток, гороха 

«Русалочка». 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно из 
пластилина, паеток, 

гороха «Русалочка».» 

 

2.8. 1 ноябрь Панно «Птичка в 

гнезде» с 
использованием  

перьев, 

вермишели, 
пластилина 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно «Птичка в 
гнезде» с 

использованием  

перьев, вермишели, 
пластилина» 

 

2.9. 2 ноябрь Панно «Ежик» с 

использованием 

пластилина, 
семечек. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно «Птичка в 

гнезде» с 
использованием  

перьев, вермишели, 

пластилина» 

 

2.10. 3 ноябрь Панно «Верба» с 
использованием 

пластилина, 

гороха и желтых 
салфеток. 

2 

 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Панно «Верба» с 

использованием 

пластилина, гороха и 
желтых салфеток.» 

 

2.11. 4 ноябрь Панно «Розовый 

куст» с 

использованием 
пластилина, 

салфеток и гороха. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Панно «Розовый 

куст» с 
использованием 

пластилина, салфеток 

и гороха» 

 

2.12. 1 декабрь Панно «Барашек» 

с использованием 

2 
 

2 Беседа, 

показ, 

Выставка 

готовых 

Видео мастер-класс 

«Панно из 

 



 
 

белых салфеток, 

пластилина, 
засушенных 

цветов, круп. 

практика изделий пластилина и круп 

«Бабочка»» 

3.   Раздел 

«Дизайнерское 

оформление» 

8 0,4 7,6     

3.1. 2 декабрь Декоративное 

панно из семян и 
зерен 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Декоративное панно 
из семян и зерен» 

 

3.2. 3 декабрь Цветочная 

полянка 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Цветочная полянка» 

 

3.3. 4 декабрь Изготовление 

зимних 

композиций с 
использованием 

ваты, бисера, 

пайеток, бусин, 

пуговиц, ниток. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Подснежник из 

гофрированной 
бумаги» 

 

3.4. 1 январь Сова из 

засушенных 

листьев 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Одуванчик из 

фоамирана» 

 

4.   Праздничное 

оформление 

 

8 0,4 
 

7,6 

    

4.1. 2 январь Рождественская 

открытка. 

2 0,4 1,6 Беседа, 

показ, 
практика 

Опрос, 

выставка 
готовых 

изделий 

Видео-мастер-класс 

«Изготовление 
зимних композиций с 

использованием 

ваты, бисера, 

пайеток, пуговиц, 
ниток. 

 

4.2. 3 январь Изготовление 

снеговика. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Рождественская 
открытка с 

использованием 

природного 

материала» 

Видео мастер-класс 

 



 
 

4.3. 4 январь «День Святого 

Валентина». 
Флористическое 

сердце. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«День Святого 
Валентина». 

Флористическое 

сердце. 

 

4.4. 1 февраль 8 марта. 

Флористическая 

восьмерка. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«8 марта. 

Флористическая 

восьмерка» 

 

5.   Объемно-

пространственн

ые работы 

4 0,8 3,2     

5.1. 2 февраль Фото рамка (из 
ДВП). 

Декорирование с 

помощью нитей, 
семян, травы. 

Эскизы. 

2 

 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Фото рамка (из 

ДВП). 

Декорирование с 
помощью нитей, 

семян, травы. 

Эскизы.» 

 

5.2. 3 февраль Фото рамка (из 
ДВП). 

Декорирование с 

помощью нитей, 
семян, травы. 

Эскизы. 

2 

 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Фото рамка (из 

ДВП). 

Декорирование с 
помощью нитей, 

семян, травы. 

Эскизы.» 

 

6.   В царстве цветов 24 
 

24     

6.1. 4 февраль Изготовление 

розы из 
гофрированной 

бумаги. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление розы 
из гофрированной 

бумаги» 

 

6.1. 1 март Изготовление 

розы из 
гофрированной 

бумаги. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление розы 
из гофрированной 

бумаги» 

 

6.2. 2 март Изготовление 

одуванчиков из 
фоамирана. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление 
одуванчиков из 

 



 
 

фоамирана» 

6.2. 3 март Изготовление 

одуванчиков из 

фоамирана. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление 

одуванчиков из 
фоамирана» 

 

6.3. 4 март Изготовление 

цветов из 

салфеток. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление 

цветов из салфеток» 

 

6.3. 4 апрель Изготовление 

цветов из 

салфеток. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление 

цветов из салфеток» 

 

6.4. 1 апрель Изготовление 
поздравительной 

открытки к 8 

марта. 

2 

 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Изготовление 

поздравительной 

открытки к 8 марта» 

 

6.4. 1 апрель Изготовление 
поздравительной 

открытки к 8 

марта. 

2 

 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Изготовление 

поздравительной 

открытки к 8 марта» 

 

6.5. 1 апрель Изготовление 

фантазийных 

цветов. 

2 

 

2 Беседа, 

показ, 

практика 

Выставка 

готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 

«Изготовление 

фантазийных цветов» 

 

6.5. 1 май Изготовление 
фантазийных 

цветов. 

2 
 

2 Беседа, 
показ, 

практика 

Выставка 
готовых 

изделий 

Видео мастер-класс 
«Изготовление 

фантазийных цветов» 

 

6.6.  май Цветочная поляна. 2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Цветочная поляна» 

 

6.6.  май Цветочная поляна. 2 

 

2 Беседа, 

показ, 
практика 

Выставка 

готовых 
изделий 

Видео мастер-класс 

«Цветочная поляна» 

 

7.   Итоговое 

занятие. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

 

2     

7.1.  май Итоговое занятие. 

Оформление 

2 
 

2 Беседа, 

показ, 

Выставка 

готовых 

  



 
 

выставочных 

работ. 

практика изделий 

  ИТОГО:  

 

30 2,8 27,2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Предметные результаты освоения программы 

В результате первого года обучения учащийся должен  

знать: 

-осенние и весенние изменения в природе; 

-правила сбора, засушки и хранения природного материала;  

-правила изготовления плоскостных и объемных флористических композиций; 

-основы работы над эскизом;  

-основы композиции в работе над изделием;  

-основные правила техники безопасности;  

-основы цветоведения.  

уметь:  

-грамотно работать с природным материалом и необходимым оборудованием; 

-изготавливать поделки под контролем педагога и по предложенному -алгоритму на основе 

предлагаемого образца;  

-правильно оформлять работу, используя цветовую гамму;  

-использовать подручные материалы для создания изделий из пластилина; 

-собирать природный материал без ущерба для природы;  

-правильно обрабатывать природные материалы; 

-работать с разными видами бумаги; 

-планировать работу над изделием; 

-выполнять объемные композиции. 

У детей должно быть развито: 

• желание самостоятельно что–то создавать, творить; 
• мелкая моторика рук; 
У детей должно быть воспитано: 
• трудолюбие, 
• аккуратность, 
• умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения программы отражают формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных способностей и компетенция личности. К инструментарию 

диагностики можно отнести методики тестирования, анкетирования, собеседование.  
Метапредметные результаты:  

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире.  

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, формируются навыки 

наблюдения окружающего мира. 

• По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования 

по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

• Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

Личностные результаты освоения программы отслеживаются в процессах психолого-

педагогической диагностики и отражают уровень сформированности: - мотивационной сферы 

личности (потребность в самореализации, саморазвитии и совершенствовании). 

Личностные результаты: 

 • В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов 

 • Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о 

"далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и 

будущем человечества.  

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. 



 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Дата начала и окончания учебного года: сентябрь–май. 

Количество учебных недель: 36  

 

2.1. Условия реализации программы 

 

     Для успешной реализации программы происходит непрерывное систематическое 

отслеживание результатов деятельности воспитанника. Проводится мониторинг образовательных 

результатов, эффективности воспитательных воздействий, социально-педагогических результатов. 

 

2.2. Формы подведения итогов  

 

Способы определения результативности 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ результатов тестирования; 

3. Выполнения обучающимися диагностических заданий; 

4. Участие в мероприятиях (конкурсы, выставки, викторины). 

Виды контроля 

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития 

детей. 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала (викторины, опросы). 

Тематический контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала по определенной теме. Определение результатов обучения (опрос, самостоятельная 

работа, выставка). 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения (итоговое занятие, 

тестирование). 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (экзаменационное тестирование). 

При составлении  программы в основу положены следующие принципы:  

•  единства обучения, развития и воспитания;  

•  последовательности: от простого к сложному; 

•  систематичности; 

•  активности; 

•  наглядности; 

•  интеграции; 

•  прочности; 

•  связи теории с практикой. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология, игровые технологии, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса и единства обучения, воспитания и развития учащихся, а также 

способствующие  реализации  компетентностного, системно – деятельностного, интегративно – 

технологического подходов. 

- алгоритм учебного занятия: 

1.Подготовительный этап: 

 – организационный момент; 

- подготовка учащихся к работе на занятии; 

- выявление пробелов и их коррекция; 

- проверка творческого, практического задания. 



 
 

2.Основной этап: 

- подготовка к новому содержанию; 

- обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно – познавательной деятельности;  

- формулировка темы, цели учебного занятия; 

- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность); 

- применение пробных практических заданий, которые дети выполняют самостоятельно.  

3. Практическая работа. 

4. Итоговый этап: 

 – подведение итога занятия: что получилось, на что надо обратить внимание, над чем 

поработать; 

- мобилизация детей на самооценку; 

- рефлексия. 

Необходимы разнообразные художественные материалы: разнообразный флористический 

материал: засушенные листья, травы,  плоды, желуди, шишки, бутоны, лепестки цветов, семечки 

арбузов, крупы 

Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний 

учащихся и их практических умений и навыков. Содержание программы итоговой аттестации 

определяется на основании содержания дополнительной образовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. Копии 

протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

2.3.  Дидактическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение программы 

Оборудование и материалы: 

Бумага цветная и гофрированная  

Цветной картон  

Пластилин 

Плотный и тонкий картон  

Проволока 

Клей ПВА, Мастер. 

Краски, гуашь и кисточки.  

Ножницы, линейки.  

Инструменты для изготовления искусственных цветов. 

Шаблоны и выкройки.  

Засушенный законсервированный материал.  

Аксессуары. 

Сосуды, корзиночки.  

Декоративные предметы растительного и искусственного происхождения. Дополнительные 

материалы: гуашевые и акварельные краски, карандаши, фломастеры, цветные мелки, пластилин, 

цветная бумага, нитки, декоративная тесьма, контейнеры, корзины, сухой материал для установки 

цветов «Оазис», искусственные растения. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР 

(вариант 6.2 ФГОС НОО ОВЗ) 

 

Учебный план МАОУ « Школа № 175» сформирован на уровень начального общего образования  

и соответствовать законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивать 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для 

обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


 
 

эпидемиологическими требованиями. 

. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ « Школа № 175» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, и  учебное  

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана НОО отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного               плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

• учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: родной язык и родная литература, музыкальные занятия, 

современные модули предметной области «Технология» и др.). 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки соответствует санитарным 

правилам и нормам (СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое   по   

итоговым   достижениям к   моменту завершения   школьного   обучения с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими образовательными 

потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания необходимых условий 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. На уровне начального 

общего образования по варианту 6.2 (ФГОС НОО ОВЗ) пролонгирован срок обучения на 1 год за 

счет введения 1 дополнительного класса. 

Предмет «Физическая   культура»   для   обучающихся   с   НОДА   реализуется   через 

«Адаптивная физическая культура», что связано с психофизическими особенностями развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с сочетанными дефектами. 

Недельный учебный план АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА  

(вариант 6.2 ФГОС НОО ОВЗ) 
Учебны1й14 план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) недельный 

Предметны
е области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
1 

подгот
. 

1  2  3 4  В
с
е
г
о 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm


 
 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(человек, 
природа, 
общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 
этики 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5- 
дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Итого:  2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

 
 
 

Годовой учебный план АООП начального общего образования                                                           обучающихся с НОДА  

(вариант 6.2 ФГОС НОО ОВЗ) 
 
 

Учебны1й14 план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) годовой 

Предметны
е области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
1 

подгот
. 

1  2  3 4  В
с
е
г
о 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 136 136 136 136 136 680 

Литературное чтение 136 136 136 136 102 646 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 136 680 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(человек, 
природа, 
общество) 

34 34 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 
этики 

ОРКСЭ - - - - 34 34 



 
 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 170 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 170 

Технология Технология (труд) 34 34 34 34 34 170 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

102 102 102 102 102 510 

 Итого: 646 646 748 748 748 104 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5- 
дневной неделе 

68 68 34 34 34 7 

Итого:  68 68 34 34 34 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3774 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

МАОУ « Школа № 175», реализующая адаптированную образовательные программу 

АООП НОО (НОДА) в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ по варианту 6.2 – срок освоения 5 

лет 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 - 4 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 

подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 - 4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 - 

4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 - 

4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

- 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 



 
 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 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; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 



 
 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом  национальных  и  культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и  создании  условий для 

её разработки и реализации; 

непрерывность  профессионального  развития   педагогических работников 

образовательной  организации,  реализующей образовательную программу начального 

общего образования 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

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 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учиель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 



 
 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории  

педагогических  работников  осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических  работников  

образовательных  организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ «Школа № 175» 
полностью укомплектована квалифицированными кадрами. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является  обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «Школа №175» 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Используются следующие формы повышения квалификации: 

1.послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре и на 

курсах повышения квалификации; 

  2.стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

  3.дистанционное образование; 

  4.участие в различных педагогических проектах, создание и публикация  методических 

материалов и др. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения  стимулирующей части фонда  оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная

 готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего образования. 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

2. освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система

 методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общеобразования 



 
 

рассматриваются методическим объединением, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В МАОУ «Школа № 175» есть система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Для организации методической 

работы используется схема: мероприятие, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более 

детально планируется на учебный годи утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

- заседания методического объединения учителей по проблемам обновления ФГОС НОО; 

-  конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования размещены на официальном 

сайте образовательной организации. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами : 

  педагогом-психологом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 



 
 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков  в  разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в ин- формационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе : 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

2 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации 

3профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания  

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 



 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение 

нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год 

в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

1расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому   виду    и    направленности    образовательных    программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных  

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы  местного   самоуправления   вправе   осуществлять   за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 
Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия  структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 



 
 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 

и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего  средней  заработной плате в  соответствующем  субъекте  Российской  

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных  нормативных  

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной а д а п т и в н ой  программы начального  общего  образования.  

В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся,  

активность их участия во внеурочной деятельности; 

 использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др 
Образовательная  организация  самостоятельно  определяет: 
1 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

2 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  административно-

хозяйственного,учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с при- влечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 
Взаимодействие  осуществляется: 
1 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 



 
 

2 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам,  определённым  Приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат  на   оказание   государственных   (муниципальных)   услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация про- граммы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие организовать дистационную форму 

обучения, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 
2 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 
3 фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия технических средств и специального оборудования. 



 
 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 
2 формирование  функциональной  грамотности; 
3 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

4 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5 организацию учебной и внеурочной деятельности,  реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

6 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена  с  применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

7 реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующими санитарными правилами; 

8 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

9 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

10 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

11 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

12 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

13 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

14 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Школа № 175» обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой  

образовательной среды; 

-   информационно-методическую поддержку  образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов

 продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; - мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

 педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической  

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных

 ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 



 
 

педагогических технологий, гарантирующих     безопасность и охрануздоровья участников     

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ «Школа № 175» являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно - 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно - образовательные ресурсы Интернета; 

– информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно - 

образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционировании информационно-

образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно - образовательной среды. 

ИОС МАОУ «Школа № 175» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков,

 клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных      планов      обучающихся,      обеспечения

 их  эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 



 
 

механизмов финансирования. 

В школе создано единое информационное пространство на основе организации электронного 

документооборота, использования АИС «Подсистема управления образовательными 

организациями Нижегородской области». Организовано взаимодействие всех

 участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, по 

внутренней и внешней сети, форум, электронную почту, доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией

 основной образовательной       программы,       достижением планируемых       

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «Школа № 175» обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным     образовательным ресурсам, указанным в рабочих

 программах посредством официального сайта школы (https://school175-nn.ru/) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного

 процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных

 образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: — 

поиск и получение информации в Интернете в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

– выпуск школьных печатных изданий; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной     с     применением электронного обучения, дистанционных     

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно - 

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к Интернету на 

территории организации. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно - образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

  

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

№ п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 
Наличие компонентов ИОС 

I Учебники по всем учебным предметам на 
языках обучения, определённых учредителем 
образовательной организации 

 В наличии 

II Учебно-наглядные пособия В наличии 



 
 

III Технические средства, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

В наличии 

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование ИОС 

В наличии 

V Служба технической поддержки В наличии 

 

При работе в ИОС в МАОУ «Школа № 175» соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

      1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/) 

     2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–

5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 

классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке 

к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании 

и развитии детей https://foxford.ru/about 

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с 

учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс 

располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база  МАОУ « Школа № 175» обеспечивает: 

1 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

4 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

http://akademkniga.ru/


 
 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 

г.; 

2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 

3 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образова- тельных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств об- учения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении обще- образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом  особенностей  

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

6 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Феде- рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

7 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 

ст. 58). 

В МАОУ «Школа № 175» для реализации ООП НОО имеются в наличии: 

• 8 общеучебных кабинета; 

• кабинет психолога; 

• компьютерный класс (15рабочих мест), оборудованных металлической

 дверью, электропроводкой, проточно-вытяжной вентиляцией; 

• спортивный зал с оборудованными раздевалками; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

• столовая для питания обучающихся и педагогических работников, а также 

помещение для хранения и приготовления пищи; 

• административные и иные помещения;  

• медицинский кабинет; 

• гардеробные, санузлы. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Состав комплекта средств обучения объединяет 

как современные средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов 

и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Комплектование  классов  и учебных кабинетов  формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 



 
 

 3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и  комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной 

деятельности. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за 

санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня школьников, 

за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение 

бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное проведение 

изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией

 основной  образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного 

сервера, школьного сайта, локальной сети и сети Интернет. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1 соответствие  требованиям  ФГОС; 

2 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

3 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

4 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов  участников  образовательного процесса; 

5 предоставление возможности взаимодействия  с  социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Развитие условий требует следующих изменений 

 

Условия  Что необходимо изменять 
Кадровые Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулирование их участия в 

инновационной деятельности школы  

Психолого -педагогические  Ведение комплексного мониторинга развития 

обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО. 

Финансовые 

 

Ежемесячное стимулирование педагогических

 работников за высокую результативность 

реализации ООП НОО 

Материально-технические Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 

оборудованием.                       Оснащении учебных          

кабинетов    учебно-лабораторным оборудованием в 

количестве, достаточном для работы в малых 

группах в ходе учебных занятий. 

Своевременная модернизация материально-

технической базы 

Учебно – методическое и 

информационное 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением; 

 Приобретение методической и учебной

 литературы соответсвтвующей ФГОС НОО. 



 
 

Система условий реализации ООП НОО МАОУ «Школа № 175» базируется на результатах 

проведенной работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 


