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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее  АООП НОО 
(вариант 5.1) МБОУ Перевозинская СОШ (далее - Школа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

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

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

 Устава; 
АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 
личностное направления развития обучающихся при получении начального общего 
образования (далее – НОО). 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
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реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 
программу формирования экологической культуры, здорового
 и 

безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1; 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип    
развивающей    направленности    образовательного    процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 
область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 
к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
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ориентированные, проблемно-поискового 
характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Цель АООП НОО (вариант 5.1) - формирование у обучающихся с ТНР общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии сними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования.

 
Помимо реализации общих задач НОО АООП НОО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
 определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития;
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 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
речевого нарушения развития и степенью его выраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (далее  ПМПК); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся;

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся.

 
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 

принципы: 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;
 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;
 коррекционная направленность образовательной деятельности;
 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;

 онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;

 принцип преемственности;
 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области);
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

 переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьёй.
АООП НОО (вариант 5.1) разработана с учетом психолого- педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО (вариант 5.1.) составляет 4 
года. 

АООП НОО (вариант 5.1) предназначается для обучающихся с фонетико-
фонематическим (далее – ФФН) или фонетическим недоразвитием (далее – ФН) речи 
(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 
общим недоразвитием речи III - IV 
уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 
для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
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Адаптация АООП НОО (вариант 5.1) предполагает введение четко  ориентированных 
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
(вариант 5.1) обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя- логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 
фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком ФН является пониженная способность  
к  дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 
(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи, характеризуются остаточными 
явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 
нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 
так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Обучающиеся плохо 
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
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непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков
отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 осуществление коррекционно-развивающего процесса через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей, специальных курсов, в процессе 
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 
получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР;

 постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта;

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
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максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 
и тактики;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 
отношений с родителями. 

Состав   участников   образовательного    процесса 
В реализации ФГОС НОО для обучающихся с ТНР участвуют учителя и обучающиеся 
классов, учителя-предметники, работающие в начальной школе, администрация школы, 
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель - дефектолог,  социальный   педагог,  

педагоги   внеурочной  деятельности,     родители   
условий для  потребности  обучающегося  в 
самообразовании и получении дополнительного образования. Школа обеспечивает    
обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников образовательного
 процесса, 
с: 
- Уставом МБОУ Перевозинская СОШ и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса; 
- их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования обучающихся
 с ТНР, установленными законодательством 
Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 
- Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 
адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 
с ТНР. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с 
тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
(вариант 5.1) 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 
(далее  Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее— планируемые результаты) представляют собой систему обобщённых 
личностно-ориентированных целей лицейского образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;  
- являются содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП НОО.  
Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой:  
- рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП НОО МБОУ 
Перевозинская СОШ,  
- рабочих программ курсов метапредметной (междисциплинарной) направленности части 
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений ООП НОО МБОУ 
Перевозинская СОШ,  
- системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО, в том числе положения о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Перевозинская СОШ. 
Структура планируемых результатов включает определения динамики развития обучающихся на 
основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего 
развития ребёнка; выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки 
результатов деятельности обучающихся, педагогов, лицея, муниципальной и региональной 
системы образования.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной, метапредметной) выделяются ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые предметные 
результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 
Система знаний и учебных действий, которая 
принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы 
выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной 
программы посредством накопительной      
системы      оценки      (например,    портфеля 
достижений), так и по итогам её освоения (с  
помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, - с помощью заданий 
повышенного  уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Уровень   достижений,   соответствующий    
планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне    
обучения.    Частично    задания,    
ориентированные    на      оценку 
достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений. 
При этом невыполнение обучающимися  заданий, с  
помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень 
обучения. В ряде случаев учёт достижения 
планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

 
Структура планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 
образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя, педагога требуется использование педагогических технологий, 
основанных на дифференциации требований к подготовке  обучающихся. 
При получении начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных   учебных действий», 
разделов  «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 
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- программ по всем учебным предметам, программ курсов метапредметной 
(междисциплинарной) направленности. Планируемые результаты по каждому году обучения 
представлены в рабочих программах предметов, курсов. 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
 1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 
Личностные универсальные учебные действия 
 
У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 
- 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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  
- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей;  
- способность к оценке своей 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;  
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; 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 

устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 
понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
устойчивого учебнопознавательного интереса к 
новым общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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 другим и 
обеспечение их благополучия. 
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основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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; 
оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, одноклассников, 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 в 
цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском и 
иностранном языках. 

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 оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, электронного учебника, в 
открытом информационном пространстве; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаковосимволические 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, сериацию и классификацию 
по заданным критериям; 

осуществлять расширенный поиск информации
 с использованием различных ресурсов; 
записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
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, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических 
операций; 
строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинноследственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 
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устанавливать причинноследственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
обобщать; 
осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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 средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
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. 

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 речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

 
1.2.2.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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 
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практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
 
 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: Поиск информации и 

понимание 
прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; 
определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части, составлять план 
текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события 
и устанавливать их  последовательность;  
упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,  
структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках. 

использовать формальные элементы 
текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
работать с несколькими
 источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную 
из нескольких источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразование и 
интерпретация 
информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую; 
формулировать несложные выводы,
 основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 
частях текста информацию; 
составлять на основании текста

делать выписки из прочитанных текстов 
с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
составлять небольшие
 письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном. 

Оценка информации - высказывать оценочные суждения
 и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить  позицию  автора  с  
собственной 
точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 
 
1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 
Обучающиеся научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и электронных ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером 

Использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические  упражнения. 

Организовывать систему 
папок для хранения 
собственной информации в 
компьютере 

Технология ввода 
информации в 
компьютер: ввод 
текста, запись звука, 
изображения, 
цифровых данных 

вводить информацию в компьютер с  
использованием  различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать 
короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных 
слов; 
рисовать (создавать простые изображения)на 
графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты 

Использовать программу 
распознавания 
сканированного текста на 
русском языке.                        
 
 
 
 
 
 

Обработка и поиск 
информации 

подбирать подходящий по содержанию и 
техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш- карты); 
описывать по определенному алгоритму объект 
или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ; 
собирать числовые данные в естественно-научных 
наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
редактировать тексты, последовательности 
изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая 

Грамотно формулировать 
запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, 
оценивать, 
интерпретировать и 
сохранять  
 найденную 
информацию; критически 
относиться к информации и 
к выбору  
 источника 
информации 
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редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
пользоваться основными функциями стандартного 
текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 
искать  информацию  в  соответствующих  
возрасту  цифровых  словарях  и 
справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок). 

Создание, 
представление и 
передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
создавать простые сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
создавать простые схемы, диаграммы, планы и 
пр.; 
создавать простые изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация); 
размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательной 
организации; 
пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране 
и в файлах 

Представлять данные 

Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в 
компьютерно- управляемых средах (создание 
простейших роботов); 
определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы 
для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 

Проектировать несложные 
объекты и процессы 
реального мира, своей 
собственной деятельности и 
деятельности группы, 
Включая навыки 
роботехнического   
проектирования 

 
 
1.2.4. Предметные результаты освоения Основной образовательной программы начального 
общего образования  
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1.2.4.1. Русский язык 
 
         В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.  
       В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.  
      У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
            Выпускник на уровне начального общего образования научится осознавать безошибочное 
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, сможет применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 
записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, получит 
первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится 
с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
        В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования. 
 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 

Пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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 соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
находить при сомнении в правильности  
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью к  учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы  
слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

выполнять морфемный анализ слова в 
соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его 
выполнения; 
использовать результаты выполненного 
морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

подбирать антонимы для точной
 характеристики предметов при их 
сравнении; 
различать употребление в тексте
 слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). 

проводить морфологический разбор
 имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в 
учебнике алгоритму;  оценивать  правильность 
проведения морфологического разбора; 
находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными  и личными местоимениями, 
к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить
 повествовательные/побудительные/вопросител
ьные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 

различать второстепенные члены предложения 
— определения, дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 
различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
применять правила правописания (в
 объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по 

осознавать место возможного
 возникновения орфографической 
ошибки; 
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орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом
 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое,         чтобы          
избежать          орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
оценивать   правильность    (уместность)    выбора    
языковых и  неязыковых  средств  устного  общения  
на  уроке,  в  школе,      в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умение слышать, 
реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки 
и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую 
тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать  правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов); 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

 
1.2.4.2.Литературное чтение 
     Основным результатом станет осознание выпускниками значимости чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно- популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор. 
      Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
     Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою  точку  зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка,  используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
      К концу обучения в начальной школе обучающиеся: 
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- будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 
школе (будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности); 
- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных  текстов; 
- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 
- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 
находить и использовать информацию для практической работы; 
- овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы  в группе и освоят правила групповой работы; 
- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; 
- научатся составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения; 
- получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Виды речевой и читательской деятельности 
осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;  
прогнозировать содержание текста 
художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения;  
читать со скоростью, позволяющей понимать 
смысл прочитанного;  
 различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;  
читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;  
использовать различные виды чтения: изучающее, 
выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов);  
 ориентироваться в содержании художественного, 
учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
для художественных текстов: определять главную 
мысль и героев произведения; воспроизводить в 

осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и высказывать 
суждение;  
осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение;  
высказывать собственное суждение о 
прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со 
ссылками на текст;  
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, 
с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы 
(повествование, рассуждение, описание).  
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воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать 
свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной 
литературы;  
 для научно-популярных текстов: определять 
основное содержание текста; озаглавливать текст, 
в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  
 использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текстов:  
для художественных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  
использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов:  
для художественных текстов: формулировать 
простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые 
его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;  
 для научно-популярных текстов: формулировать 
простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста;  
ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными 
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нормами (толькодля художественных текстов);  
различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов);  
передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов);  
участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное 
мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 
контролируемом Интернете) по заданной тематике 
или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью 
использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования 
своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на 
прочитанное произведение по заданному образцу. 

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о 
прочитанной книге (в свободной форме). 
 
 
 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
распознавать некоторые отличительные 
особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне
 прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов; 
различать художественные произведения разных 
жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих 
произведений; 
находить средства художественной 
выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

воспринимать художественную литературу как 
вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественновыразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
определять позиции героев 
художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
создавать по аналогии собственный текст в жанре 
сказки и загадки; 
останавливать текст, дополняя его начало или 
окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям 
картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 

вести   рассказ   (или   повествование)  на 
основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его 
содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде 
читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими 
текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек- самоделок, 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и 



24  

инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное 
произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.3. Родной (русский)  язык: 
Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
1.2.4.4. Литературное чтение на родном (русском) языке: 
Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
3) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 
 
1.2.4.5. Иностранный язык  
     В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в  жизни  современного  человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 
      Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися   особенностей   культуры   своего   народа.   Начальное   
общее   иноязычное   образование        позволит сформировать способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 
     Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 
       Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
       В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 
и потребностей младшего школьника;  
- расширится лингвистический кругозор;  
- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 
- сформируются положительная мотивация к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 
уровне образования. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение 
участвовать в элементарных диалогах,
 соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

воспроизводить наизусть
 небольшие произведения детского 
фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного 
текста. 

Аудирование 
понимать   на   слух   речь   учителя   и   
одноклассников     при 
непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок,  построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

воспринимать   на   слух   аудиотекст   и    
полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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соотносить графический образ
 английского слова с его 
звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в
 тексте необходимую информацию. 

догадываться о значении
 незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание 
текста. 
 

Письмо 
выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения; 
писать поздравительную открытку с
 Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу. 

в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной
 форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля 
в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 
воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 
пользоваться английским алфавитом,
 знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать и анализировать
 буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи 
различать   на   слух и   адекватно   
произносить    все   звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
соблюдать   правильное ударение   в   
изолированном   слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений 
по интонации; 
корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 

распознавать   связующее r   в речи   и
 уметь   его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия
 ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
узнавать в письменном и устном тексте 
изученные  лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  
начального образования; 
оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с 

узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные 
 с 
определённым/неопределённым/нулевым
 артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-
связку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги     для     выражения     временны  ́х     и     
пространственных отношений. 

узнавать сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения 
(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речинаречиямивремени 
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, 
very); 
распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определённым признакам
 (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).  

 
1.2.4.6.Математика и информатика 
        В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 
его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Числа и величины 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последовательность, 
и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и 

Выбирать единицу для измерения данной 
величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 
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соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — 
метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 
выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 
с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трёхзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 
выделять неизвестный компонент арифметического 
действия  и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2-3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) 
учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью; 
решать задачи на нахождение доли величины и 
величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с  помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

Распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать   размеры   геометрических объектов,   
расстояния приближённо (на глаз). 

Вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

Работа с информацией 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

читать несложные готовые круговые 
диаграммы; 
достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, 
содержащие логические    связки    и    
слова    («…и…»,    «если…    то…», 
«верно/неверно,   что…»,   «каждый»,   
«все»,  «некоторые», 
«не»); 
составлять,  записывать  и  выполнять   
инструкцию 
(простой алгоритм), план поиска 
информации; 
распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы); 
планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и 
диаграмм; 
интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
1.2.4.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 
национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а 
также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что 
даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 
станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
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проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Человек и природа 
узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; 
- описывать по плану изученные объекты 
и явления живой и неживой природы, 
выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой 
природы и проводить классификацию 
объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам ТБ; 
- использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных высказываний; 
- использовать различные справочные 
издания для поиска информации; 
- использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к 
природе; 
- определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность 
человека; 
- понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения. 

- использовать при проведении 
практических работ инструменты ИКТ для 
записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 
- моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 
- осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно соблюдать 
режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
- выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
 
 
 
 

Человек и общество 
- узнавать государственную символику 
РФ и УР; описывать 
достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Россию, на карте России Москву, 

- осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах; оценивать 
их возможное влияние на будущее; 
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Удмуртию, Ижевск; 
- различать прошлое, настоящее, 
будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
- используя дополнительные источники 
информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; отличать 
реальные исторические факты от 
вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том 
числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
- использовать различные справочные 
издания и детскую литературу о человеке 
и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных высказываний. 

- наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо 
семьи, в интересах школы, этноса, нации, 
страны; 
- проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
- определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 
1.2.4.8. Основы религиозных культур и светской этики 
      В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся на 
уровне начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о единстве и многообразии мира, единых нравственных нормах, получат опыт 
толерантного поведения. 
Обучающиеся научатся: 
оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 
отделять поступки человека от него самого. 
объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 
хорошими и плохими. 
самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения 
(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои  
поступки. 
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
совместно с учителем составлять план решения задачи. 
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя 
аргументы. 
слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 
гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 
излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и 
общества. 
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устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением 
людей, мыслящих в её традициях. 
строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 
делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 
Планируемые результаты по учебным модулям.  
Основы православной культуры  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории 
еѐ формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 
морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования 
в России; 
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; 
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования 
в России; 
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и 
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 
людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
1.2.4.9.Изобразительное искусство 
         В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 
выстраивать  на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению  трудностей, открытость миру, диалогичность; 
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно- исторической,  социальной  и духовной  жизни  родного  края, наполнятся  конкретным  
содержанием  понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие 
искусства и 
виды 
художественн
ой 
деятельности 

- различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
- узнавать, описывать и оценивать шедевры 
искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны окружающего мира; 
- приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и УР, 
показывать их роль и назначение. 

- воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 
улице, в быту); 
- высказывать аргументированное суждение 
о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство? 

- создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками;   
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека; передавать 
характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать форму предмета; изображать 
предметы различной формы;   
- использовать декоративные элементы, 
узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта 

- пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
 

Значимые 
темы 
искусства. О 
чём говорит 
искусство? 

- осознавать значимые темы искусства и 
отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
- понимать и передавать в художественной 
работе разницу представлений о красоте 
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1.2.4.10. Музыка 
          Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 
        В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои  мысли  и  чувства, обусловленные восприятием музыкальных  произведений, 
использовать  музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
        Выпускники научатся: 
размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;  
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 
замыслов.  
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально- игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию.  
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями. 
 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Музыка в 
жизни 
человека 
 

- воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
- воплощать художественно-образное 
содержание, особенности профессионального 
и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать. 
 

Основные 
закономерност
и 

- соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 

- реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё отношение 
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музыкального 
искусства 
 

разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
- наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития и распознавать 
художественный смысл музыки; 
- общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного   воплощения 
различных художественных образов. 

- использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении музыкальных образов. 

  Музыкальная 
картина мира 
 

- исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров; 
- определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
- оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов; 
- оказывать помощь в   проведении 
школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной 
музыкальной деятельности, собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 
1.2.4.11. Технология 
       В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной культуры; 
получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории  возникновения      
и 
развития; 
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,  
художественно- 
декоративных и других изделий. 
      Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 
 

 Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность 
научиться  
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Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживание 
 

- иметь представление о наиболее 
распространённых в УР 
традиционных народных промыслах 
и ремёслах, современных 
профессиях; 
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
- планировать и выполнять 
практическое задание с опорой на 
инструкционную карту; при 
необходимости вносить коррективы 
в действия; 
- выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и виды 
домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций 
трудовых династий, уважать их; 
- понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт. 

 Технология 
ручной обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты 
 

- осознанно подбирать   материалы 
для изделий в соответствии с 
поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять   
оптимальные и доступные приёмы 
их ручной обработки; 
- применять приёмы безопасной 
работы ручными инструментами; 
- выполнять символические 
действия моделирования и работать 
с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 
 

- отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии 
с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
 

  Конструирование 
и моделирование 
 

- анализировать устройство изделия; 
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей; 
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
образцу. 

- соотносить объёмную конструкцию  с 
изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой 
конструкторской задачи, воплощать этот 
образ в материале. 

Практика работы 
на компьютере 
 

- соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться ПК для 
воспроизведения и поиска 
необходимой информации, для 
решения задач; 
- использовать простейшие приёмы 
работы с готовыми ЭОР: 
активировать, читать, выполнять 
задания; 
- создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и 
презентаций. 

- пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки. 
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1.2.4.12.Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
       В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 
подготовленности и трудовой деятельности; у обучающихся будут сформированы навыки 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 
 
 
 

   Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Знания о 
физической 
культуре 
 

-  ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
значение утренней зарядки, 
физкультминуток, уроков физ. культуры, 
закаливания, прогулок, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления 
здоровья; 
- раскрывать на примерах 
положительное влияние занятий 
физической культурой на развитие; 
- ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», 
характеризовать основные физические 
качества и различать их между собой; 
- организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми, соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма. 

- выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
- характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать 
режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
 

 Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

- отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 
- организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении, соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического 
развития и физ. подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), 
вести наблюдения за их динамикой. 
 

- вести тетрадь по физической культуре 
с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвив. упр. для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития; 
- отбирать физические упр. для 
индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
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Физическое 
совершенствова-
ние 
 

- выполнять упражнения профилактике 
нарушения зрения и осанки, на развитие 
физических качеств; 
- выполнять тесты на оценку динамики 
развития основных физических качеств; 
- выполнять организующие строевые 
команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения;  
гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах; 
- выполнять легкоатлетические 
упражнения; игровые действия и 
упражнения из подвижных игр. 

- сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол 
по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 
- выполнять передвижения на лыжах. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 
(курсов коррекционно-развивающей области). 

 
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальных 
требований. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 
ударения, интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

9) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 
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свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-
сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 
умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 
фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 
коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 
праздника; 

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать 
собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 
использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 
прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса 
фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 
средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 
окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
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Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образован (вариант 5.1) 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов     
освоения     АООП     НОО     (вариант     5.1) ориентирует 
образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 
области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.1), 
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-
развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает 
оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО (вариант 5.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО Школы. Особенностями системы 
оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только 
в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формировании коммуникативных 
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанавливаются 
не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 
для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 
достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при 
реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового 
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, 
может использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК), на 
основе мнений группы специалистов, работающих с ребенком. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ Перевозинской СОШ. 
 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ 
Перевозинской СОШ. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся по 
АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ 
Перевозинской СОШ. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ Перевозинской 
СОШ. 
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 Программа внеурочной деятельности соответствуют АООП НОО (вариант 
5.1) соответствует ООП НОО МБОУ Перевозинской СОШ». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 Направления и содержание программы коррекционной работы Программа 

коррекционной работы 
Программа    коррекционной     работы     направлена     на     осуществление 
специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). Программа 
коррекционной работы разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Устава Школы. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция 
нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 
развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 
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В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно- логопедического воздействия, сквозными 
направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 
компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 
и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 
проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 
логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 
профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 
полноценной речемыслительной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 
5.1);  

 организация логопедического сопровождения, коррекционно-
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развивающие занятия педагогов, специалистов Школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной 

деятельности: 
 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного использования 
языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 
полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха 
в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 
учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно- развивающей области 
в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 
нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьируется по 
необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-
медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на 
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей – инвалидов. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с ТНР; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 
АООП НОО (вариант 5.1), их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей 
их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно- логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 
необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 
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проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 
 принцип системности  обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть единство диагностики, 
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов 
в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 
образовательной деятельности; 

 принцип непрерывности  гарантирует обучающемуся и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению; 

 принцип вариативности  предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи  обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
указанной категории обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 
коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ОВЗ при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательную 
деятельность и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 
направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
Диагностическая  работа обеспечивает своевременное  выявление 

обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития   эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 
коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 
категории обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ с 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-
развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ОВЗ  и психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 
 консультирование      специалистами      педагогов      по      выбору 



индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений  
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам  вопросов, связанных с 
особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ОВЗ в Школе обеспечивается наличием в 
Школе специалистов разного профиля (педагога- психолога, учителя-логопеда, социального 
педагога) и ПМПК, которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПК является 
основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Основные требования к условиям реализации программы: 
 психолого-педагогическое обеспечение; 
 программно-методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение. 

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-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
указанной категории обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 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 указанной категории обучающихся с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 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: 
 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования;
 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-логопеда;

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану  использование адаптированных 
образовательных программ.

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников Школы соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Школы. Для этого 
обеспечено повышение квалификации работников гимназии, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);
 наличие кабинета для логопедических занятий (1).
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 ОВЗ, 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. 
Основные задачи специальных курсов 
1. Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 
 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы;

 обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 
анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
 формирование   просодических    компонентов    речи    (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения).
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 



формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
 языкового анализа и синтеза;
 сложной слоговой структуры слова;
 фонематического восприятия (слухо-произносительной 
дифференциации фонем).
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
 формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 
закрытых, со стечением согласных (со II класса).

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, 
так и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. 
Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, механизма 
и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 
Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 
ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 
связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на занятиях произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, 
но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 
лексического, грамматического, семантического). 

На занятиях произношения в I и II классах необходимо формировать те 
психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 
оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 
правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 
развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 
Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 
значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 
родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить 
ихзначение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью 
закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: 

 развитие ручной и артикуляторной моторики;
 развитие дыхания и голосообразования;
 формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;
 дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;
 формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;
 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения).
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
Первый этап  обследование речи детей и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 



обследования оформляются в речевой карте. 
Второй этап  подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 
этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 
голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных 
форм фонематического анализа. 

Третий этап  основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа 
и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация  как на групповых, так и на 
индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 
также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом 
нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 
задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 
звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 
простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией 
дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой 
структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 
дети должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 
навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется 
их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико- 
грамматического строя речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с программой 
обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 
только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 
дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 
математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 
умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий 
носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение 
грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. 
Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, 
опережение может быть значительным. 
2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Русский язык и литературное чтение» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 
деятельности детей во всех аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают не 
только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 
наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 
Ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 



уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 
грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение 
обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 
обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 
деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с 
ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих 
задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно- логического мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
 практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 
 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 
 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 
направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 
необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 
обучающихся. 

Развитие речи на занятиях произношения предусматривает формирование звуковой 
стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 
моделей. 

Развитие речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы о прочитанном, 
выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 
осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 

Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 
составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 
материала. 

Отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать 
вопрос, составить логичный и лаконичный ответ, что создает условия для формирования 
связного учебного высказывания. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 
«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 
необходимости можно посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением 
или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
 обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
 формирование представлений об обобщенном лексико- грамматическом значении 

слова; 
 уточнение значений слов; 
 развитие лексической системности; 
 актуализация словаря; 
 расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
 тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 



Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 
деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 
выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 
ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 
(денотативный компонент  связь с конкретными предметами, действиями, признаками 
предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 
(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 
производится параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому 
обобщающему понятию (посуда  тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д.  кухонная, 
столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 
функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 
признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть  целое, по сходству или 
противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 
антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 
союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с 
различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять 
и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 
рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 
образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 
различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 
сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с 
разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 
многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов 
следует обучать детей улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 
(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-
щик, -чик, -ист, 
-тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и 
суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования детьми необходимо 
создавать на занятиях условия для частого употребления слова в составе различных 
словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 
отработанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют 
их точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять 
лексическим упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 
деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в 
речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь, который усложняется от 
класса к классу. 

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 
структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические
 средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 
Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических 
значений форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 



Работа над предложением. Основная задача этого раздела  развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 
различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 
конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 
(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от 
класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 
плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 
(морфологических и синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций 
предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе 
демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится таким 
видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию 
процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 
организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 
 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
 формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 
 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 
(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 
диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 
в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 
затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 
устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 
компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 
процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из 
которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 
выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 
соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 
составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 
картинно-вербального, далее вербального). 



Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 
развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 
словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства 
связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 
работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 
дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 
степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 
предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 
картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по 
серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой 
по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 
заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 
рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I классе дети учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 
сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 
несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 
высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во   II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 
составляют диалоги по заданной ситуации. 

Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают 
небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 
смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 
выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 
изложениями и сочинениями. Предметные результаты освоения специальных курсов 
коррекционно-развивающей области «Произношение», «Развитие речи» определяются
 степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 
недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи 

 
 

Специальный курс Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 

I II III IV 

Произношение 2 1 1 1 5 
Развитие речи 1 2 2 2 7 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

 
 

Специальный курс Количество часов в год по классам Всего 
I II III IV 

Произношение 66 34 34 34 168 



Развитие речи 33 68 68 68 237 
 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 
 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в 
интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в 
познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в 
своих силах и возможностях на других занятиях. К концу года улучшаются графические 
навыки и зрительно-моторные координации, формируется произвольность, 
улучшаются   познавательные   процессы,    речь,   развиваются такие качества как 
коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети 
становятся менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыки социального 
поведения и способность к эмпатии. Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция 
личности. Компенсируются психологические и физические недостатки, происходит 
социализация личности ребёнка, что позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) Школы. 

  
 Рабочая программа воспитания 

 
Пояснительная записка 

 
Программа воспитания МБОУ Перевозинской СОШ на 2021-2022 учебный год разработана 

на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020). 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа  является обязательной частью основных образовательных 
программ МБОУ П е р е в о з и н с к о й  СОШ и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 
самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа   воспитания  призвана  обеспечит достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у обучающихся основы российской идентичности;  
 готовность к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению;  
 ценностные установки и  социально-значимы качества личности; 
 активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ Перевозинской СОШ - это творческая среда, 
понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности 
детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, 
информационном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 
раскованности, защищѐнности ребѐнка, самоценности свободы личности, еѐ прав и возможностей. 

Процесс воспитания в МБОУ Перевозинская СОШ основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 



конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Перевозинская СОШ ключевые 
общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов и учащихся: 

 «День знаний»; 
  «Посвящение в первоклассники»; 
  «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и 

учащимися. 
 Праздничный концерт посвященный «Дню материи» 
 Новогодний концерт 
 «Смотр песни и строя» 
 Праздничный концерт посвященный празднованию 8-го марта  
 «Митинг» 9 мая 
 «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа. 
 Выпускной бал 

В целях создания условий, способствующих общекультуроному, общеинтеллектуальному и 
духовно-нравственному развитию личности юного гражданина с 2020 года реализуются проекты 
«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», с 2018 года «Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия». 

На базе Учреждения функционирует школьная служба примирения под руководством 
педагога-психолога школы. 

На территории МО Перевозинское расположены организации, социальное партнерство с 
которыми позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 
способствующее разностороннему развитию личности. Это: Перевозинский СКЦ, Перевозинская 
сельская библиотека, ОП ПСЧ №41 с. Перевозное, Свято-Успенский женский монастырь с. 
Перевозное, Тихвинский храм Божей матери д. Паздеры. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания 

 
Цель воспитания в МБОУ Перевозинская СОШ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 
домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 



самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
 поддерживать традиции организации; 



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать    
использование     на     уроках     интерактивных     форм     занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

 организовывать    для     обучающихся     экскурсии,     экспедиции,     походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 
Перевозинская СОШ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

 
Программа воспитания опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 
свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 
расширить нравственный опыт  обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все  
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 



обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 
территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 
роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 
религиозной принадлежности). 
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 
с учетом возраста. 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 
народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 



Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 
природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
разных областях. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

 
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 



стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 
культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность). 



Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 
себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 



 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

 
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 
к историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 
акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 
любви к своему народу, знания его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 
народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, к 
национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 
самоопределения, отношения к религии и религиозной 
принадлежности человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 



национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 
брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 
родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 
Российского государства, их значении в духовно-нравственной 
культуре народа России, мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 
познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 
других народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), стремление к физическому 
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 
физического и психического здоровья привычек, поведения 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 
зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим 
эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 



Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально 
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 
честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой 
деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой 
трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 
или наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 
задач по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, в общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 
его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-
экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 



2.1. Основные направления воспитания обучающихся 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках выбранных школьниками видов деятельности: общеинтелллектуальное, общекультурное, 
духовно-нравственное, здоровьесберагающее, социальное. 

Общеинтеллектуальное. Программы: «Логика» 
Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях, 
разработка проектов к урокам. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Общекультурное. Программы: «Аккорд», «Улыбка»,  
Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 
на уровне школы, района, области. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе. 

Духовно-нравственное. Программы: «Дорога добра», «Азбука нравственности», «Мой край. 
Открываем Удмуртию» 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного уголка Боевой 
славы школьного музея. Выставки рисунков. Тематические классные часы. Подготовка к участию в 
военно-спортивной игре «Гвардия». Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Здоровьесберегающее. Программы: «Фитнес», «Разговор о правильном питании» 
Организация Дней Здоровья и других спортивных соревнований. Проведение занятий по 

охране здоровья. Применение на уроках игровых моментов, площадки. Курсы направлены на 
сохранение здоровья учащихся через формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; осознанного отношения к здоровью; 
использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей. 

Социальное. Программы: «Волшебный клубок», «Школа добрых дел», «Психологическая 
подготовка к ЕГЭ», «Занимательная психология» 

Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных растений и 
уход за ними. Акции «Посади дерево», «Чистый двор», «Покормите птиц» и др. Курсы внеурочной 
деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 
в команде. 

 
2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

2.2.1. Основные школьные дела 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. 



Важным средством воспитания в МБОУ Перевозинская СОШ являются традиции, которые 
не только формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности 
школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает МБОУ Перевозинская СОШ 
от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 
мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 
учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в МБОУ Перевозинская СОШ являются приоритетными следующие 
направления: 

 Социальные проекты в МБОУ Перевозинская СОШ являются ежегодными совместно 
разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школы социума. 

 Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне в МБОУ Перевозинская СОШ являются приоритетными следующие 
направления: 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости; 

 смотр строя и песни (1-11 классы) – это показательный смотр, который; 
 торжественная линейка «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционная 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 
каждый год линейка имеет свой неповторимый сценарий. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие 
театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

Традициями МБОУ Перевозинская СОШ являются: 
 «Посвящение в первоклассники»; 
  «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и 

учащимися. 
 Праздничный концерт посвященный «Дню материи» 
 Новогодний концерт 
 «Смотр песни и строя» 
 Праздничный концерт посвященный празднованию 8-го марта  
 «Митинг» 9 мая 
 «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа. 
 Выпускной бал 

На индивидуальном уровне в МБОУ Перевозинская СОШ являются приоритетными 
следующие направления: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 



для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 
или иной фрагмент общей работы. 
 

2.2.2. Классное руководство 
 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ Перевозинская СОШ организует 
работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

В работу классного руководителя с классом в МБОУ Перевозинская СОШ входит: 
Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 

1. Строгий контроль посещаемости. Классный
 руководитель несет личную ответственность за пропуски учащимися 
занятий без уважительной причины. 

2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи уроков, 
внимание товарищей по классу. 

3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 
4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование отношений, 

коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, работающих в классе, раз в 
четверть). 

5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемости 
школьников. 

6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 
познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, факультативы, 
конкурсы, олимпиады, смотры, организации устных журналов, экскурсии, посещение выставок, 
поездок и т.д.). 

7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, рекомендации, 
индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 

8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с кругом 
чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 

9.  
Организация внеучебной жизни классного коллектива 

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 
коррекция, регулирование взаимоотношений. 

2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 
порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением. 

3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего коллектива 
класса, организация коллективно-творческих дел. 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание доброты и 
милосердия. 

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, укрепление 
здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. Организация спортивных соревнований, 
спортивных игр, походов. 

6. Помощь в деятельности различных детских общественных организаций. 
7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой встречи 
классного руководителя и классного коллектива. 

8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, гражданского, 
эстетического). 

Изучение личности и коррекция воспитания школьников 
1. Изучение личности школьников с помощью имеющихся методик. 
2. Работа с характеристиками учащихся для коррекции личности воспитанников 

Работа с учителями - предметниками: 



1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к учащимся в 
учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; 

2. Классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в педагогическом 
совете; 

3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 
4. Способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск газет, тематические 
программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 
1. Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых 

дверей. 
2. Изучение условий воспитания в семье. 
3. Индивидуальная работа с родителями. 
4. Привлечение родителей для организации

 внеклассных и внешкольных мероприятий. 
5. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей. 
 

2.2.3. Школьный урок 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ 
Перевозинская СОШ отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 



что даёт учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 
 

На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях 
осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, которые объединяют детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных школьниками видов деятельности: общеинтелллектуальное, общекультурное, 
духовно-нравственное, здоровьесберагающее, социальное. 

Общеинтеллектуальное. Программы: «Логика», «Основы технического моделирования», 
«Робототехника» 

Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях, 
разработка проектов к урокам. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Общекультурное. Программы: «Аккорд», «Радуга», «Основы 3д-моделирования в 
техническом творчестве», «3-D моделирование», «Художественная обработка материала», «Резьба 
по дереву», «Фантазия» 

Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, области. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

Духовно-нравственное. Программы: «Дорога добра», «Азбука нравственности», «Музейное 
дело» 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного уголка Боевой 
славы школьного музея. Выставки рисунков. Тематические классные часы. Подготовка к участию 
в военно-спортивной игре «Гвардия». Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Здоровьесберегающее. Программы: «Фитнес», «Разговор о правильном питании» 
Организация Дней Здоровья и других спортивных соревнований. Проведение занятий по 

охране здоровья. Применение на уроках игровых моментов, площадки. Курсы направлены на 
сохранение здоровья учащихся через формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; осознанного отношения к 
здоровью; использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей. 

Социальное. Программы: «Волшебный клубок», ШИА, «Мы – твои друзья» 



Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных растений 
и уход за ними. Акции «Посади дерево», «Чистый двор», «Покормите птиц» и др. Курсы 
внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

 
2.2.5. Предметно-пространственная среда 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Перевозинска СОШ, обогащает 
внутренний мир ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

2.2.6. Работа с родителями 
 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. В учреждении созданы и действуют: 

 Совет родителей 
 Родительский контроль за организацией горячего питания 
 Общественное объединения «Наркопост» 
 Совет профилактики 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов 
воспитания и социализации школьников. 



Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на 
уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ Перевозинская СОШ: 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 
 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне в МБОУ Перевозинская СОШ реализуются следующие виды и 
формы работы с родителями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных дел воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

В работе с родителями в МБОУ Перевозинская СОШ существует несколько важных дел: 
 родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных оформительских 

мероприятиях, совместных выставках творчества и тематических фото- зонах; 
 участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми; 
 участие в мероприятиях экологической направленности. 
 

2.2.7. Самоуправление 
 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ Перевозинская СОШ помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 
младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 
Детское самоуправление в МБОУ Перевозинская СОШ осуществляется через Совет 

обучающихся. 
Совет обучающихся имеет свои символы: значок, гимн, флаг. В нем выстроена структура 

управления, во главе которой стоит Председатель совета. Президент избирается на общешкольных 
выборах. В Совет обучающихся входят представители от каждого класса с 5 по 11 . 

В Совете обучающихся определены Министры, каждый из которых отвечает за одно из 
направлений деятельности в Совете: 

 Министр Образования 
 Министр Спорта  
 Министр Культуры 
 Министр Информации 
 Министр дисциплины и правопорядка 
 DJ 
 Примьер-Министр 



Деятельность выборного Совета обучающихся, создана для учета мнения детей по 
вопросам управления МБОУ Перевозинская СОШ и принятия решений, затрагивающих их права и 
законные интересы детей; 

Через деятельность центра «Совета старост», объединяющего старост классов реализуется 
распространение значимой для детей информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

Министры Спорта и Культуры инициируют и организуют проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 
Кроме, того члены штаба распределяют ответственность между классами за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

 Министры информации - это группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Министры образования -  это группа проводит рейды проверки посещаемости и 
успеваемости по классам с обязательным отчетом. Проверка наличия на уроках книг, дневников и 
тетрадей.  

Организация самоуправления на уровне классов в МБОУ Перевозинская СОШ 
осуществляется через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: министр спорта, министр культуры, министр образования); 

 организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На уровне классов:  
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными растениями 
и т.п. 

2.2.8. Профилактика и безопасность 
 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения, алкоголизма, 
профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и экстремизма среди 
несовершеннолетних: как система психологических, социальных, правовых и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий распространения преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также привитие им навыков безопасного и 
законопослушного поведения. 

Руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (№ 120-ФЗ), профилактическая работа в школе включает в 
себя следующие направления: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-формирование и пропаганда здорового образа жизни; 
-профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних; 
-профилактика суицида; 
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
-антикоррупционная работа и возможна работа через программу законопослушного поведения. 



К формам работы, направленным на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, относятся: 

•конкурс «Безопасное колесо», соревнования «Школа безопасности»; 
•пропаганда ЗОЖ через систему общешкольных мероприятий; 
•правовое просвещение школьников (День правовой помощи детям, юридические 

консультации для детей и их законных представителей по вопросам гражданского права, лектории, 
акции «Правовое просвещение», декада правовых знаний, декада молодого избирателя). 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 
участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

 
2.2.9. Профориентация (в основной и старшей школе) 

 
Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
 проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 
учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей 
различных профессий; посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях; 

 встреча с представителями центра занятости; 
 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 
 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
2.2.10 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Экскурсии, однодневные походы в МБОУ Перевозинская СОШ помогают детям расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 



самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

В каждом классе МБОУ Перевозинская СОШ предусмотрены регулярные пешие прогулки, 
экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников: в музеи, в картинные галереи, в технопарки, на предприятия города, 
наприроду. 
 

2.2.11 «Детские общественные объединения» 
 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). 
Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) - общественно- государственная детско-
юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 
лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения иформированием личности 
(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»). 

Юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на воспитание в 
юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. 
Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к институту 
семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это творческое объединение школьников, 
которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (без- опасного 
поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности 
коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета 
обучающихся является реализация права учащихся на участие в управлении образовательной 
организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 
организационной и управленческой деятельности. 

Школьный спортивный клуб - это общественное объединение учителей и учащихся, 
способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Волонтерский отряд «Молодые ветра» - это подростковое объединение добровольцев, 
участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое 
безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными 
навыками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- выполнение клятвы при вступлении в объединение; 



- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел 
в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется костяк объединения, 
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел). 

 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 
уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
 

Самоанализ организуемой в МБОУ ПЕревозинская СОШ воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 
реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 
работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 



институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - 
качеством проводимых общешкольных ключевых дел; - качеством совместной деятельности 
классных руководителей и их классов; - качеством организуемой в школе внеурочной 
деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 Учебный план АООП НОО (вариант 5.1) 
 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.1) (обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО Школы. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Предметные области  учебные предметы 
Количество часов в 
неделю\классы 

Всего 

  1 2 3 4  
Обязательная часть            
русский язык и  
литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

родной язык и  
литературное чтение на 
родном языке  

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение на 
родном (русском) языкке 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 



иностранный язык  
Иностранный язык 
(английский язык)  - 2 2 2 

6 

математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОРКСЭ Основы  религиозной 
культуры и светской 
этики  -  -  - 1 

1 

Искусство 
  

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого   21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 10 10 

 

Коррекционно- развивающую 
область  
  
  

Логопедические занятия 4 4 8 
Психокоррекционные занятия 

1 1 2 

ВСЕГО   33 33  
 
 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) начального общего образования и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 
 спортивно-оздоровительное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное. 

 
Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 



область, АООП НОО (вариант 5.1) определяет Школа. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 5 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 
часов на текущий учебный год в Приложении 2. 

 
Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют календарному 
учебному графику ООП НОО Школы. 

 
Календарный учебный график 

на 2021 -2022 учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2022 г.. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы - 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

2–4-е классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество учебных недель  Количество 

рабочих дней 
I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель + 3 дня 51 
II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель +2 дня 44 
III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель +3 дня 57 
IV четверть 28.03.2022 30.05.2022 8 недель +4 дня 52 
Итого в учебном году 34 204 

В течение учебного года предусмотрены не учебные праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 2, 9,10 

мая. 

2.2. Продолжительность каникул  

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 
Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 
ИТОГО 30 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 
Учебная неделя (дней) 5 5 
Урок (минут) 35 (1-е полугодие)  40 

(2-е полугодие) 
40 



Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 
Периодичность промежуточной аттестации - Один раз в конце 

года 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка  
в академических часах 
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 
Внеурочная  5 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1-й 08:30 — 09:10 20 минут 
2-й 09:30 — 10:10 10 минут 
3-й 10:20 — 11:00 20 минут 
4-й 11:20 — 12:00 20 минут 
5-й 12:20 — 13:00  
6-й —  
Внеурочная деятельность Через 30 минут после последнего урока 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана в сроки: 

 c 19 апреля 2021 г. по 21 мая 2021 г.; 
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 Система условий реализации АООП НОО (вариант 5.1) Кадровые 
условия 
МБОУ Перевозинская СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности . 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Субъекты 
реализации 
коррекционной 
работы в 
школе 

Содержание деятельности специалистов 

Руководитель 
Службы 
сопровождения 

 курирует работу по реализации программы; 
 руководит работой Службы сопровождения; 
 взаимодействует с ТПМПК; 
 осуществляет просветительскую деятельность с 
родителями 

Учитель (классный 
руководитель) 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися; 
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Социальный 
педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 осуществляет профилактическую и коррекционную 
работу с учащимися; 
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями 

Педагог - 
психолог 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
 выявляет дезадаптированных учащихся; 
 изучает взаимоотношения младших школьников со 
взрослыми и сверстниками; 
 подбирает пакет диагностических методик для 
организации профилактической и коррекционной работы; 
 выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников; 
 осуществляет психологическую поддержку 
нуждающихся в ней подростков; 
 консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
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Учитель- 
дефектолог 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 
 обеспечивает своевременную специализированную помощь 
обучающимся с ОВЗ в освоении ими обязательного минимума 
содержания образования; 
 осуществляет коррекцию отклонений в развитии обучающихся; 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно 
- развивающего воспитания и обучения 

Учитель- 
логопед 

 исследует речевое развитие учащихся; 
 организует логопедическое сопровождение учащихся 

 
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 
ПМПК, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами территориального 
ПМПК. 

Материально-технического  условия 
Для обучающихся имеется беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 
В классе имеется персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска. 
Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией 

самостоятельно. 
В школе, осуществляется реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 
коррекционной работы для умственно отсталых обучающихся с НОДА, созданы 
условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 
которая включает электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 
технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 
возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических   норм    образовательного    процесса    (требования    к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 
– требований охраны труда; 
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
– возможность для   беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения1. 
 

Определение необходимых санитарно-гигиенических условий 
обеспечения образовательного процесса в начальной школе 

 
 

Компоненты 

Показатели 
Требования новых ФГОС Фактически 

Удалённость площадки для установки мусорных 
контейнеров не менее 20 м 

да 

Радиус доступности не более 500м да 
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Требован 
ия к 
участку ОУ 

Площадь не менее 35кв.м. на 1 учащегося нет 
Наличие ограждения по периметру высотой не 

менее 1,5м и предохранительных устройств, 
препятствующих выбеганию учащихся на проезжую 
часть улицы 

имеется 

Расстояние от земельного участка до стен жилых 
домов не менее 10м 

да 

Наличие зоны отдыха и площадок для подвижных 
игр 

да 

Физкультурно-спортивная зона (расстояние от 
здания за полосой зелёных насаждений не менее 25 м) 

 Наличие гимнастической площадки 
 Наличие комбинированной площадки для 

спортивных игр, метания мяча и прыжков 
 Наличие твёрдого покрытия на спортивно- 

игровой площадке 
 Наличие стационарного и выносного 

оборудования (гимнастическая стенка с 
набором стенок и лесенок, бревна 
гимнастические, мишени, баскетбольные щиты 
и кольца, стол для настольного тенниса, яма для 
прыжков, деревянные скамейки и т.п.) 

 
 
 

да 
да 

 
 

да 
да 

Учебно-опытная зона (площадь не более 25% от 
общей площади земельного участка) 

 участок овощных и полевых культур 
 участок плодово-ягодных культур 
 участок цветочно-декоративных растений 

 
 

Имеется 

 
1 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 

  теплица с зооуголком 
 площадка для занятий на воздухе 

 
Имеется 

Хозяйственная зона 
 расстояние от здания не менее 35 м (с 

ограждением из зелёных насаждений) 
 наличие самостоятельного въезда с улицы 
 наличие бетонированной площадки для 

установки мусоросборников (расстояние – не 
менее 25 м. от окон и входа в столовую) 

 
имеется 

имеется 

 
имеется 

Наличие твёрдого покрытия на проездах, дорожках 
и площадках 

Имеется 

Площадь озеленения участка - не менее 50% 
территории 

Да 

Требован 
ия к зданию 
ОУ 

Вместимость не более 1000 чел. Да 
Наличие отдельного блока для начальной школы, 

расположенного на 1-2 этажах 
нет 

Отделение учебных помещений от общешкольных, 
являющихся источниками шума, пыли и других 
загрязнений воздуха 

Мастерские на 
1 этаже 

Наличие удобных и достаточно коротких связей 
учебных и рекреационных помещений начальных 
классов с гардеробом и земельным участком, 
используемым для отдыха учащихся в перемену. 

Да 
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Наличие возможности изоляции отдельных групп 
учащихся в случае возникновения инфекционных 
заболеваний 

нет 

Размещение гардеробов на 1 этаже, наличие 
вешалок для одежды и ячеек для обуви 

Да 

Отсутствие гардеробов в учебных помещениях и 
рекреациях 

Да 

Наличие ограждений лестниц высотой не менее 
1,5м 

Да 

Наличие учебных секций для 1-х классов: 
- 3-4 классных помещения 
- спальня-игровая 
- санитарный узел 

 

Ориентация окон учебных помещений на южные, 
юго-восточные и восточные стороны горизонта 

Да 

Оборудование светопроемов учебных помещений 
жалюзи или тканевыми шторами тёплых тонов 

Да 

Площадь классного помещения – не менее 2,5 кв.м 
на 1 –го учащегося 

Да 

Наличие в классном помещении 
- рабочей зоны для учителя 
- рабочей зоны для учащихся 
- дополнительного пространства для размещения 

учебно-наглядных пособий, ТСО 
- зоны для индивидуальных занятий и возможной 

активной деятельности 

 
Да 
Да 
Да 

 
Да 

Наличие специально-оборудованных кабинетов для  
 занятий 

- музыкой 
- изобразительным искусством 
- информатикой 

Да 
Да 
Да 

Наличие библиотеки (общая для всей школы) Да 
Наличие отдельного спортивного зала для 

начальной школы 
нет 

Наличие бассейна для начальной школы Нет 
Наличие актового зала ( возможен общий для всей 

школы) 
Да 

Наличие школьной столовой 
- площадь обеденного зала не менее 0,7 кв.м на 1 

посадочное место, исходя из посадки школьников в 3 
очереди 

- наличие умывальников из расчёта 1 умывальник 
на 20 посадочных мест 

 
Да 

Да 

Наличие спален для учащихся 1-х классов, 
посещающих ГПД 

Нет 

Наличие на каждом этаже санитарных узлов для 
мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с 
дверями площадью не менее 0,1 кв.м на 1-го 
учащегося 

Да 

Наличие отдельного санузла для персонала Да 
Наличие отдельного помещения для хранения 

уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств с краном для забора воды 

Да 

Наличие медицинского пункта с оборудованным 
санузлом 

Да 
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Наличие кабинета психолога (общий для всей 
школы) 

Да 

Наличие кабинета логопеда нет 
Наличие зала для лечебной физкультуры (для 

школы полного дня) 
нет 

Внутренняя отделка помещений: 
- возможность влажной уборки стен и дезинфекции 
- соответствие цветовой гамы отделки помещений 

их расположению 
- наличие санитарно-эпидемиологических 

заключений на материалы, используемые для отделки 
помещений 

- покрытие пола (дерево, линолеум) 

 
Да 
Да 
Да 

 
Да 

Требования к 
воздушно- 
тепловому 
режиму 

Соответствие температуры воздуха в помещениях 
нормативным значениям 

Да 

Наличие ограждения отопительных приборов ( 
деревянные решетки, древесно-стружечные плиты) 

Нет 

Наличие естественной вентиляции (фрамуги, 
форточки) 

Да 

Наличие воздушно-тепловых завес в тамбурах 
входа в здание 

Нет 

Требования 
канализации и 

Наличие централизованного водоснабжения и 
канализации 

Да 

водоснабжению Организация питьевого режима: 
- установки с дозированным розливом питьевой 

воды 
- использование бутилированной воды 
- наличие посуды в столовой (стеклянной, 

фаянсовой) и учебных и спальных помещениях 
(одноразовой) 

- наличие свободного доступа к питьевой воде 

 
Нет 
Да 
Да 

 
Да 

Наличие горячей и холодной воды в умывальниках Да 
Требования к 
естественному и 
искусственному 
освещению 

Соответствие показателей уровня естественного, 
искусственного и совмещённого освещения 
нормативным требованиям 

Да 

Обеспечение непрерывной инсоляции учебных 
помещений в соответствии с нормативами 

Нет 

Требования к 
расстановке 
мебели, 
организации 
учебного места 
и учебным 
доскам 

Наличие ростовой мебели с регулируемой высотой 
столов и стульев и наклонной рабочей поверхностью 
(7- 15 градусов) 

- наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения на мебель 

- наличие цветовой маркировки 
- соответствие функциональных размеров мебели 

ее номеру и маркировке 
- наличие матового защитно-декоративного 

покрытия рабочих поверхностей парт 
- соответствие расстановки мебели требования 

Да (без 
наклонной 

поверхности) 
 

Да 
Да 
Да 
Да 

 
Да 

Наличие конторок (по 2 в конце каждого из трёх 
рядов) 

По 1 

Классная доска: 
- высокая адгезия с материалами, 

предназначенными для письма 
- тёмно-зеленый цвет 
- наличие антибликового покрытия 
- наличие дополнительной подсветки над доской 

 
Нет 
Да 
Да 
Да 
да 
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с соответствовует  
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 
всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов 
(необходимый набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных и групповых занятий в учебных кабинетах образовательной 
организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности); 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями; 

– кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое 
оборудование с учетом двигательных возможностей обучающихся); 

– актовому залу; 
– спортивным залам, бассейнам, сенсорной комнате, игровому и 

спортивному оборудованию; 
– кабинетам медицинского назначения; 
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации). 

– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования, посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом 
государственной власти Удмуртской Республики. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 
Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 
основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 
средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

В соответствии   с   требованиями   ФГОС   НОО   информационно- 
методические условия реализации АООП НОО обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 
– 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, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; 

– дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда   (далее   –   ИОС)   Школы 
строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая ИОС страны (сеть Интернет и официальный сайт Школы); 
— единая ИОС региона (АИС «Электронная Школа»); 
— ИОС Школы (Электронный журнал, сервер); 
— предметная ИОС; 
— ИОС учебно-методических комплексов (далее – УМК); 
— ИОС компонентов УМК; 
— ИОС элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность. 
Используемое ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образовательной 

деятельности; 
— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
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представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объектов 
и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

ИОС Школы обеспечивает сетевое взаимодействие участников образовательных 
отношений. В школе функционирует сервер и внутренняя локальная сеть, объединяющая 
компьютеры на рабочих местах администрации, предметные кабинеты, учительскую. Всего 
компьютеров – 120, из них 119 компьютеров объединены локальной сетью и имеют выход в 
сеть Интернет. 

Качество доступа к сети Интернет (качество связи) до 6 Мбит/с – ОАО 
«Ростелеком», 4 Мбит/с – ПАО «Мегафон» позволяет Школе принимать участие в 
видеоконференциях, веб-семинарах и других мероприятиях, работать с электронными 
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программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 
используются средства контентной фильтрации. 

Эффективное   использование   ИОС    предполагает   компетентность 
работников Школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов 
педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 
перед школой на базе АОУ ДПО «Института развития образования», других организаций как 
в очной, так и в дистанционной форме. Полученные умения и навыки педагоги активно 
используют в своей образовательной практике, о чем свидетельствует мониторинг учебных 
занятий, проводимых с использованием ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

В 2013 году библиотека получила статус школьного информационно- библиотечного 
центра (далее – ШИБЦ) с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой и рассматривается в качестве необходимого 
организационно- педагогического условия образовательной деятельности и по существу 
является его когнитивным ресурсом. 

ШИБЦ располагается в двух кабинетах. В одном кабинете находится библиотека с 
абонементом и зоной читального зала на 20 посадочных мест, зоной    хранения    книг    и    
периодических    изданий,    компьютерная зона, в другом кабинете – фонд учебников и 
медиатека (фонд аудио, видеоматериалов). 

Информационно-образовательная среда ШИБЦ располагает современным
 техническим оборудованием, информационно- 
образовательными ресурсами, которые с введением новых образовательных стандартов 
значительно расширили функции ШИБЦ. Так, ШИБЦ оснащен 3 компьютерами, средствами 
сканирования, копирования и распечатки текстов. Все компьютеры подключены к Интернету 
и локальной сети школы, что позволяет удовлетворять любые запросы читателей. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся составляет 100%. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 
обеспечивает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг; информационная работа в ШИБЦ ведется с учетом задач не только 
информационной поддержки образовательной деятельности, но и формирования 
информационной компетентности обучающихся и педагогов; 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем языках обучения и 
воспитания. 
Обеспечение учащихся школы учебниками, учебными пособиями и средствами обучения 
осуществляется согласно ст. 28 (п2), ст 34 (п.1), ст. 35 
«Закона об образовании в Российской 

Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа России». 
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Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» 
направлены на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 
универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 
компетенцию — умение учиться. 
Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в 
практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов и 
иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 
процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

1. ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения 
на максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 

2. значительный воспитательный потенциал; 
3. ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 
4. возможности для дифференцированного и личностно- ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 
5. преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 
6. практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 
предметами на основе формирования УУД; 

творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; 
7. возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
8. возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной; 
9. возможности для работы с современной информационно- образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 
          Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 
степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой учебников 
является 
«Школа России» издательства «Просвещение». 
Объединение завершенных предметных линий в систему учебников «Школа России», 
осуществляется посредством: 
- базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы 
учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 
- системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 
формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода; 
- специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориентироваться как 
внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в поисках других источников 
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информации. 
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать 
на практике важнейшее положение ФГОС — 
«эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-
образовательной средой — системой информационно- образовательных ресурсов и 
инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения». 
Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то, 
что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современными 
средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного плана 
ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников представлена 
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 
чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 
демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 
приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM 
диски и др.), интернет поддержкой и пр. 
Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 
компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 
разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 
каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую
 методическую систему, помогающую  учителю обеспечивать требования 
современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. Система учебников «Школа 
России» построена таким образом, что все его важнейшие    компоненты:  
  предметное     содержание, дидактическое обеспечение, 
методическое сопровождение и художественно- полиграфическое исполнение направлены
 на достижение    результатов освоения  основной 
 образовательной  программы начального общего образования, учитывают
  требования к  ее  структуре и  содержанию, отраженные в 
ФГОС. 

Перечень учебных изданий, обеспечивающих содержание образования в МБОУ Перевозинская  
СОШ 

Порядковый 
номер 
учебника 

Наименование учебника Автор/авторский коллектив К 
Л 
А 
С 
С 
 
  

Наименование 
издателя(-ей) 

1.1.1.1.1.1.1 Азбука (в 2 частях) Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., 
Виноградская Л.А. и другие 

1 "Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.2 Русский язык Канакина В.П.,Горецкий 
В.Г. 

1 "Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.3 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П.,Горецкий 
В.Г. 

2 "Просвещение" 
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1.1.1.1.1.1.4 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П.,Горецкий 
В.Г. 

3 "Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.5 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П.,Горецкий 
В.Г. 

4 "Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.2 Речевая практика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) 

Комарова С.В. 2 "Просвещение" 

1.1.1.1.1.21.1 Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) (в 2 
частях) 

Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В. 

2 "Просвещение" 

1.1.1.1.2.2.1 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 
Голованова М.В. и другие 

1 "Просвещение" 

1.1.1.1.2.2.2 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф.,Горецкий 
В.Г., 
Голованова М.В.и другие 

2 "Просвещение" 

1.1.1.1.2.2.3 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф.,Горецкий 
В.Г., 
Голованова М.В.и другие 

3 "Просвещение" 

1.1.1.1.2.2.4 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф.,Горецкий 
В.Г., 
Голованова М.В.и другие 

4 "Просвещение" 

1.1.1.1.2.11.1 Чтение (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) (в 2 
ч.) 

Ильина С.Ю.,Аксенова А.К., 
Головкина Т.М.и другие 

2 "Просвещение" 

1.1.1.2.1.4.1 Английский язык (в 2 частях) Быкова Н.И.,Дули Д., 
Поспелова М.Д.и другие 

2 "Просвещение" 

1.1.1.2.1.4.2 Английский язык (в 2 частях) Быкова Н.И.,Дули Д., 
Поспелова М.Д.и другие 

3 "Просвещение" 

1.1.1.2.1.4.3 Английский язык (в 2 частях) Быкова Н.И.,Дули Д., 
Поспелова М.Д.и другие 

4 "Просвещение" 

1.1.1.3.1.8.1 Математика (в 2 частях) Моро М.И.,Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

1 "Просвещение" 

1.1.1.3.1.8.2 Математика (в 2 частях) Моро М.И.,Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.и другие 

2 "Просвещение" 

1.1.1.3.1.8.3 Математика (в 2 частях) Моро М.И.,Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.и другие 

3 "Просвещение" 

1.1.1.3.1.8.4 Математика (в 2 частях) Моро М.И.,Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.и другие 

4 "Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.2 Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) (в 2 
ч.) 

Алышева Т.В. 2 "Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.1 Окружающий мир (в 2 част) Плешаков А.А. 1 "Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.2 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 2 "Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.3 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 3 "Просвещение" 
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1.1.1.4.1.3.4 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А.,Крючкова 
Е.А. 

4 "Просвещение" 

1.1.1.4.1.14.2 Мир природы и человека (для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) (в 2 ч.) 

Матвеева Н.Б.,Ярочкина 
И.А., 
Попова М.А.и другие 

2 "Просвещение" 

1.1.1.5.1.2.1 Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной 
культуры 

Кураев А.В. 4 "Просвещение" 

1.1.1.6.1.1.1 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; 
под редакцией Неменского 
Б.М. 

1 "Просвещение" 

1.1.1.6.1.1.2 Изобразительное искусство Коротеева Е.И.; 
под редакцией Неменского 
Б.М. 

2 "Просвещение" 

1.1.1.6.1.1.3 Изобразительное искусство Горяева Н.А.,Неменская 
Л.А., 
Питерских А.С.и другие; 
под редакцией Неменского 
Б.М. 

3 "Просвещение" 

1.1.1.6.1.1.4 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; 
под редакцией Неменского 
Б.М. 

4 "Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.2 Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

Рау М.Ю., 
Зыкова М.А. 

2 "Просвещение" 

1.1.1.6.2.2.1 Музыка КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П., 
ШмагинаТ.С. 

1 "Просвещение" 

1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д.,Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С. 

2 "Просвещение" 

1.1.1.6.2.2.3 Музыка Критская Е.Д.,Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С. 

3 "Просвещение" 

1.1.1.6.2.2.4 Музыка Критская Е.Д.,Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С. 

4 "Просвещение" 

1.1.1.7.1.8.1 Технология Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

1 "Просвещение" 

1.1.1.7.1.8.2 Технология Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В., 
Шипилова Н.В. 

2 "Просвещение" 

1.1.1.7.1.8.3 Технология Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В., 
Шипилова Н.В.и другие 

3 "Просвещение" 

1.1.1.7.1.8.4 Технология Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В., 
Шипилова Н.В.и другие 

4 "Просвещение" 
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1.1.1.7.1.12.2 Технология. Ручной труд (для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

Кузнецова Л.А. 2 "Просвещение" 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. 1 - 4 "Просвещение" 

 
 

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на основании 
принципов: 

- общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год 
бесплатно; 

- возвратности: в завершении учебного года учебники возвращаются в школьную 
библиотеку; 

- ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии; 
- преемственности: соблюдения образовательных линий; 
- законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень 

учебников. 
Финансовые условия 
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 
деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и 
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
 предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив  это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Финансовое       обеспечение       образования       обучающихся       с ТНР 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом  
особенностей, установленных Федеральным  законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
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обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО (вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 5.1). Определение 
нормативных затрат на оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся 
с ТНР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 
учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 5.1) программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП НОО (вариант 5.1); 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 
(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 
АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 
5.1), требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
План реализации программы коррекционной работы 

 
Цель Содержание 

деятельности 
Формы и 

методы 
работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 

выявление 
обучающихся с 

ОВЗ для 
создания 

специальных 
условий 

получения 
образования 

Выявления 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Стартовая 
диагности

ка, 
обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 
ПМПК 

Подготовка 
необходим

ой 
документац

ии 

Сентябрь, 
май и/или 

по 
необходимо

сти 

Специалисты, 
классный 
руководитель 

 Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 

Анализ 
результатов 

деятельности 
обучающихся, 
успеваемости 

По итогам 
1,2 

полугодия 
в рамках 
ПМПк 

Специалисты, 
учителя, ведущие 
коррекционные 

занятия, 
классный 

руководитель 
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   По 
четвертям 

 

 Проектирование и 
корректировка 
коррекционных 

мероприятий 

Анализ 
результатов 
обследования 

Сентябрь, 
май 

и/или по 
необходимо

сти 

Специалисты, 
учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
Организация 
мероприятий, 

способствующи
х личностному 

развитию 
обучающихся, 

коррекции 
недостатков 
устной речи, 

профилактика и 
коррекция 
нарушений 

чтения и письма, 
освоению 
базового 

содержания 
образования 

Составление 
программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 

(перечень
 курсо
в коррекционно- 

развивающей 
области) 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и 
индивидуальных 

коррекционных программ 
(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 
соответствии с особыми 

образовательными 
потребностями 
обучающихся 

Программы 
занятий 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Проведение 
индивидуальных и 

групповых коррекционно- 
развивающих занятий, 

необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 
учебного 

года 
в 

соответствии 
с учебным 

планом 
(обязательны

е курсы 
коррекционн

о- 
развивающ
их занятий) 

Специалисты, 
учителя 

Социальное 
сопровождение 

обучающегося в случае 
неблагоприятных условий 

жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 
наблюден
ие 

 Социальный 
педагог 

Консультативное направление 
Непрерывность 
специального 

сопровождения 

Выработка совместных 
обоснованных 

рекомендаций по основным 
направлениям работы с 

обучающимся, единых для 
всех участников 

образовательных 
отношений 

Ознакомление 
с 

рекомендациям
и по 

результатам 
диагностики, 
обследования 

Сентябрь и/или 
по необходимости 

Специалисты, 
учителя 

Консультирование 
специалистами 
педагогов 

По запросам В течение 
учебного года 

Специалисты, 
учителя 
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 решению проблем в 
развитии и обучении, 

поведении и 
межличностном 
взаимодействии 

обучающихся 

 согласно 
графику 
консультаций 

 

Консультативная помощь 
семье в вопросах семье в 

вопросах решения 
конкретных вопросов 
воспитания и оказания 

возможной помощи 
обучающемуся в освоении 

программы обучения 

Беседы с 
родителями 
(законными 

представител
ями) 

обучающихся 

В течение 
учебного года 

согласно графику 
консультаций 

Специалисты
, учителя 

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительн

ая 
деятельности в 

отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 

представителе
й) 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с 

особенностями 
образовательного 

процесса и 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 
индивидуально- 
типологических 

особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 
тематические 

выступления на 
родительских 

собраниях, 
заседания 
кафедры 
учителей 

начальных 
классов, 

педагогические 
советы, сайт, 

информационны
е стенды, 
печатные 

материалы 

В течение 
учебного года 

по запросам 

Специалисты
, учителя 

Психологическое 
просвещение педагогов с 
целью повышения их 
психологической 

компетентности 

Тематические 
выступления на 

заседаниях 
кафедры 
учителей 

начальных 
классов, 

педагогических 
советах 

В течение 
учебного года 

по запросам 

Педагог-психолог 

Психологическое 
просвещение

 родителе
й с целью 

формирования у них 
элементарной 

психолого- педагогической 
компетентности 

Беседы, 
тематические 
выступления 

на 
родительских 

собраниях, 
информационны

е стенды 

В течение 
учебного года 

по запросам 

Педагог-психолог 
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Приложение 2. 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по 
следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное. 
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 5.1) (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО Школы. 
Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО (вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 
развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно- 
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 
включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 
10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1-х классах по АООП НОО (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей 
области выделены часы следующих коррекционных курсов: 
 логопедические коррекционно-развивающие занятия: 4 часа (с целью 
формирования навыков письменной речи по развитию графомоторных навыков, с целью 
коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирования звуковой 
стороны речи);
 коррекционно-развивающие   занятия   с   психологом: 1   часа   (с целью развития 

и коррекции психических процессов).
План внеурочной деятельности в 1-4 классах АООП НОО (вариант 5.1) 

на 2021-2022 учебный год 
Направления 
внеурочной 
деятельности* 

Формы организации  
Название 

Количество часов в 
неделю 

Коррекционно- 
развивающая 
область (вариант 

Групповые занятия Логопедические коррекционно- 
развивающие 
занятия 

4 

5.1) Групповые занятия Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом 

1 

 
* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 
коррекционно- развивающей области) соответствуют ООП НОО 
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