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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (МБОУ СОШ 

№53) разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обуча-

ющихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди-

видуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-

тельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-

3.2 Календарный учебный график  364 

3.3 План внеурочной деятельности  367 

3.4 Календарный план воспитательной работы  374 

3.5 Характеристика условий реализации Программы 383 

3.5.1 Материально-технические условия реализации Программы 384 

3.5.2 Учебно-методические условия реализации Программы 394 

3.5.3 Психолого-педагогические условия реализации Программы 396 

3.5.4 Кадровые условия реализации Программы  402 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 409 
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ных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор-

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организа-

ционные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания об-

разования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках 

одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учеб-

ных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де-

ятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опреде-

ляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-

ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 
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в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет-

но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-

тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., ре-

гистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче-

ские нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
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своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («по-

шаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, исполь-

зовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще-

му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обес-

печение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
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познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-

пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресур-

сов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обуче-

ния с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые харак-

теризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельно-

сти, как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния.  
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Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по-

ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред-

мет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продол-

жения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные наруше-

ния внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 

полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-

ния АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вари-

ант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци-

альных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю-

щегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (ва-

риант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, от-

ветственность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные ре-

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивиду-

альных возможностей и особых образовательных потребностей) должны 

отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 



11 
 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также ста-

новление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре-

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу-

ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
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ным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные резуль-

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-

ловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необ-

ходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
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грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обу-

чения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-

пользованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказы-

вать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы по-

ступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, ве-

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-

ственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви-

тии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные сужде-

ния о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве-

дениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ-

ном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изоб-

разительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 



15 
 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про-

цессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкаль-

ных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола-

гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопас-

ной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех-

нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль-

ных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив-
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ности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышеч-

ных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле-

ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эс-

тетического вкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лек-

сической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной ре-

чи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие само-

стоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образователь-

ными потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ре-

зультатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагоги-

ческих работников, так и обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си-

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики ин-

дивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освое-

ния содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив-

ности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
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обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесо-

образно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, фор-

мализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) про-

цесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка-

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результа-

тов их образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-

альных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове-

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образо-

вательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образо-

вательной организацией и должен включать педагогических работников (учи-

телей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, со-
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циальных педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;  

3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориенти-

ров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обу-

чающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить нали-

чие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки личност-

ных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки со-

циальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов: 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результа-

ты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего обра-

зования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна-
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вательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-

мерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР со-

держанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучаю-

щихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот пери-

од, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чте-

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

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только каче-

ственную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна-

чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа-

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхо-

дов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементар-

ные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-

нии личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
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и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз и самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-

ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, за-

читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-

струкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведе-

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работни-

ка, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обуча-

ющегося. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
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которой используются при принятии решения о возможности (или невозмож-

ности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения програм-

мы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де-

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегра-

тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его пси-

хоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на ос-

нове требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обуча-

ющихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и об-

легчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполне-

ния предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жиз-

ни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематиче-

ского восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностя-

ми порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамот-

ному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского язы-

ка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успеш-

ного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способно-

сти, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обу-

чающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и пра-

вилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных 
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типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуника-

ции, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные сло-

воформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чте-

ния и письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о язы-

ке как основе национального самосознания. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в об-

щую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетво-

рение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидакти-

ческих принципов, предполагает использование адекватных методов и кон-

кретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, же-

лание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможно-

сти осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-

слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, под-

счет количества слов в предложении, использование различных классификаций 

звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная дея-

тельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) 

мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и пла-

нировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения зада-

ния, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует 

систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной ре-

чи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифферен-

циация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обяза-

тельно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное 

чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание неболь-

ших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатле-

ний, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-
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контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их про-

изношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и пос-

логового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в нача-

ле предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложе-

ния в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон-

кости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; со-

гласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, пар-

ный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
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слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

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

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, пристав-

ке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение по-

нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать при-

ставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на само-

стоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами су-

ществительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
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Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изме-

нение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с суще-

ствительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правиль-

ное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, буду-

щее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вы-

делить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматиче-

скими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложе-

нии. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в сло-

восочетании и предложении. 

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

но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложе-

ния с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 
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запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

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

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопро-

сов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, опи-

сание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сю-

жетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 
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готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введе-

ние в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составле-

ние планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учите-

ля, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рас-

сказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предмет-

ная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изуче-

ния других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной со-

циализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения со-

ставлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответ-

ствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятель-

но пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способ-

ствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-

ствий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундамен-

том обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва-

ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержа-

ния звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-

вого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-
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онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необ-

ходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опреде-

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

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

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

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выраже-

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-
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торских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого эти-

кета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобра-

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 
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5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя-

тия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 

и плохих поступках, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказы-

вать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы по-

ступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный харак-

тер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за-

крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариатив-

ную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьни-

ка за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни-

ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-
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странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно-

гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-

чевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-

щения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 

корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся дан-

ного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению язы-

ками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязыч-

ного образования школьников, формируются основы функциональной грамот-

ности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспи-

тательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-

ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компе-

тенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ 

страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 



38 
 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис-

пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художествен-

ной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учеб-

ном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в состав 

предметной области «Иностранный язык». Является обязательным предметом, 

изучаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.  

На уровне начального общего образования на изучение иностранного язы-

ка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 чю, 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АН-

ГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, се-

ло). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактиче-

ского характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догад-

ки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообще-

ние личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
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учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ пред-

ложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова не-

которых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского язы-

ка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфа-

вита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-

строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существитель-

ных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди-
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тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 

простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существи-

тельными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные место-

имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места 

(in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изуча-

емого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 
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Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон-

тексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Време-

на года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изу-

чаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Про-

изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Празд-

ники родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации ос-

новного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
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задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. кон-

текстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактиче-

ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языко-

вой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использовани-

ем языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предло-

жений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблю-

дением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); со-

гласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных сло-

вах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование зна-

ка апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образо-

ванных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложе-

ния (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов сло-
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вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и слово-

сложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые место-

имения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have 

you got any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, назва-

ние родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуаль-

ной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 
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4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и инте-

рьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-

машние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изу-

чаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завер-

шение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выра-

жение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/ со-

общение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю-

страции. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету ре-

чи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 
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Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного харак-

тера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контексту-

альной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола-

гает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информа-

ции фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использо-

ванием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содер-

жания (тема, главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. контексту-

альной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплош-

ных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информа-

ции. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 
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Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на обра-

зец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдение пра-

вила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звуко-

буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце пред-

ложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-
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держания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (об-

разование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) и конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/ села; цвета националь-

ных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из кон-

текста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных ре-

зультатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нальное благополучие: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение иностранного языка будет способствовать работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель-

но или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на 

уровне НОО у обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности как часть коммуникативных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер-

бальные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не ме-

нее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-

го характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательно-

сти, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроиз-

водить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в одно-

сложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обуче-

ния; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные ком-

муникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые пред-

ложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-

стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную кон-

струкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный гла-

гол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён-

ный, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распро-

странённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 

a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и при-

тяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тема-
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тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изуча-

емого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ 

или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 

фраз). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-

го характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контек-

стуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 ми-

нуты). 

Смысловое чтение: 

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

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

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

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лек-

сических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель-

ных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существитель-

ные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выража-

ющие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-

ности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-

имения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-

просительные слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1-30); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направ-

ления движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги време-

ни: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-

ствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/ или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого 

языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с со-

блюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологи-

ческого высказывания - не менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы-

ражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентич-

ные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использо-
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ванием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/ тек-

стов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с ис-

пользованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения - до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и пони-

мать представленную в них информацию. 

Письмо: 

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

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые за-

нятия и т.д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечисле-

нии). 

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лек-

сических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

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

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-

голы долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 

better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време-

ни; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение да-

ты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучае-

мой тематики. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный харак-

тер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за-

крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариатив-

ную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьни-

ка за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

Образовательные цели: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-
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странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладе-

ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-

сическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно-

гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-

чевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-

щения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 

корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Изучение иностранного (немецкого) языка начинается со 2 класса. Обуча-

ющиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овла-

дению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 

них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучаю-

щимися других возрастных групп.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентич-

ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию воспита-

тельных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-

ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
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- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компе-

тенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ 

страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис-

пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художествен-

ной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык в учебном 

плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обяза-

тельных предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 

класс. На уровне НОО на изучение иностранного языка выделяется 204 ч.: 2 

класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 

содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социо-

культурные знания и умения и компенсаторные умения. 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, се-

ло). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

стран/ страны изучаемого языка и их столицы. Произведения детского фольк-

лора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ стран изу-

чаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 
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Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопро-

сы собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактиче-

ского характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-
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ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догад-

ки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообще-

ние личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в пред-

ложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной зада-

чей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. 

Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). 

Порядок слов в предложении. Нераспространённые и распространённые про-

стые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 
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Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann 

schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в т.ч. с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении 

с модальным глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена соб-

ственные (антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжа-

тельные местоимения (mein, dein) 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, 

woher, wie). Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон-

тексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой пито-

мец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Време-

на года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изу-

чаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельно-

сти, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопро-

сы собеседника; просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации ос-

новного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. кон-

текстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактиче-

ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-
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сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. контек-

стуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использовани-

ем языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предло-

жений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рожде-

ния, с Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблю-

дением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаго-

лов sein, haben в Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в т.ч. во 2-м лице мн. 

числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, да-

тельном и винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные 

(13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их столиц, назва-

ние родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуаль-

ной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 
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4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой пито-

мец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и инте-

рьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена го-

да (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники род-

ной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучае-

мого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завер-

шение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выра-

жение извинения; 

- диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельно-

сти, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на во-

просы собеседника; запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/ со-

общение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллю-

страции. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету ре-

чи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного харак-

тера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контексту-

альной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием язы-

ковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содер-

жания (тема, главная мысль, главные факты/ события) тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. контексту-

альной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представ-

ленной в них информации. 



72 
 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенных слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым го-

дом, Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; написание короткого рассказа по плану/ ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на обра-

зец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ пред-

ложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с использова-

нием основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er - 

Arbeiter, -in - Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочи-

нённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях сравнения. 
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Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числи-

тельные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета националь-

ных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из кон-

текста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных ре-

зультатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 
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- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате иностранного (немецкого) языка на уровне НОО у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 



75 
 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель-

но или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

Коммуникативными УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения базовые 

исследовательские действия как часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности как часть познавательных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер-

бальные и /или зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

- создавать монологические высказывания (описание, повествование/ рас-

сказ), используя вербальные и/ или зрительные опоры (объем монологического 

высказывания - не менее 3 фраз). 
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Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-

го характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста /текстов для аудирования - до 40 секунд. 

Смысловое чтение: 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятие читаемого слушателями; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

- называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последователь-

ности и графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

- правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

- вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; 

- читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения; 

- распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова 

(der Film, das Kino). 
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Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные мор-

фологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специаль-

ный вопросы); 

- нераспространённые и распространённые простые предложения; 

- предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 

- спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

- спряжение некоторых глаголов в Präsens, в т.ч. с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

- модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении 

с модальным глаголом; 

- имена существительные с определённым и неопределённым артиклем 

(наиболее распространённые случаи употребления); род имён существитель-

ных; 

- существительные в именительном и винительном падежах; 

- имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

- личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

- количественные числительные (1–12); 

- вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

- союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых си-

туациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать название своей страны и страны /стран изучаемого языка, их сто-

лиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с вербальными и/ или зрительными опорами с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (до 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/рассказ) с вербальными и/ или зрительными опорами; 

- пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 

4 фраз). 
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Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-

го характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контек-

стуальной, догадки (время звучания текста/ текстов для аудирования до 1 мину-

ты).  

Смысловое чтение: 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятие читаемого слушателями; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и без опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, до-

гадки (объём текста/ текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

- заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т.д.) в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

- читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса, 

включая освоенные в предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (числительные с суффик-

сами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; Грам-

матическая сторона речи; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в т.ч. во 2-м лице мн. 

числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространён-

ные случаи употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенч-

ского этикета принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситу-

ациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

- кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вер-

бальных и/ или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, приня-

того в стране/ странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собе-

седника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными опо-
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рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологи-

ческого высказывания - не менее 5 фраз); 

- пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/ или зрительными опорами; 

- устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём мо-

нологического высказывания - не менее 5 фраз). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентич-

ные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использо-

ванием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/ тек-

стов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятие читаемого слушателями; 

- читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в 

т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/ текстов для чтения - до 160 слов); 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представлен-

ную в них информацию. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые за-

нятия, домашний питомец и т.д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с вы-

ражением пожелания; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

- читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 
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Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая 

освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (существительные с суф-

фиксами -er - Arbeiter, -in - Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -

te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, denn; 

модальный глагол wollen (в Präsens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения: 

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенче-

ского этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в различных си-

туациях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, извине-

ние, поздравление, разговор по телефону); 

- кратко рассказывать о России и стране/ странах изучаемого языка. 

- использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие спра-

вочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро-

вать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных осо-

бенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтиче-

ский уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа-

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит-

ся на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 

специальном разделе - «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьни-

ка за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

 

 

 

Цели изучения математики на уровне НОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения вели-

чин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
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практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполне-

ния арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формиро-

вание способности к интеллектуальной деятельности, пространственного вооб-

ражения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргу-

ментацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, ве-

сти поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма-

тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятель-

ности: теоретического и пространственного мышления, воображения, матема-

тической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 

навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа-

тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлени-

ем личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв-

лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 

т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш-

ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде-

ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде-

лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе-

ния во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо-

гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа реше-

ния учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школь-

ником при изучении других учебных предметов (количественные и простран-
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ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графи-

ческих форм представления информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать раци-

ональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функ-

циональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Матема-

тика и информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. 

в неделю в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вы-

числении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установле-

ние соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/ 

справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь-

ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки 

на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объ-

ектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному при-

знаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные от-

носительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схе-

мы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыс-

лу; 

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последователь-

ность). 

Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с по-

мощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

Коммуникативные УУД 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последова-

тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 
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- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отно-

шение, представленное в задаче; описывать положение предмета в простран-

стве. 

Различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Регулятивные УУД 

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с по-

мощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выпол-

нения действия. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-

нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. За-

пись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько еди-

ниц/ десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение 

длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пере-

ходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вы-

числений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуаци-

ях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деле-

ния при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 
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нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с по-

мощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника (квадрата), за-

пись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора мате-

матических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Законо-

мерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каж-

дый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измере-

ний и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 
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- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим со-

держанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших ком-

бинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД 

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решени-

ем) по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания сю-

жетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно дан-

ных объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие задан-

ным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, ил-

люстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные УУД 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, ве-

личин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной ра-

боты с математическим материалом; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выпол-

нения действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, груп-

пах, составленных учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, вы-
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слушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступ-

ление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого ха-

рактера (определять с помощью измерительных инструментов длину, опреде-

лять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/ 

дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между вели-

чинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись-

менное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вы-

числениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления с 

остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись реше-

ния задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка реше-

ния и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практи-

ческой ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-

щего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); вне-

сение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых зада-

ний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 



92 
 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практиче-

ской ситуации; 

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятель-

но выбранному правилу; 

- моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таб-

лице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения зада-

чи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ 

меньше в … », «равно»; 

- использовать математическую символику для составления числовых вы-

ражений; 

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вы-

числения. 

Регулятивные УУД 

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки пра-

вильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
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- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (нахо-

дить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых прибо-

ров, измерительных инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, вы-

полнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к 

своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упоря-

дочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между еди-

ницами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах милли-

она. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ 

двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/ деление 

на 10, 100,1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. По-

иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в преде-

лах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического дей-

ствия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: ана-

лиз, представление на модели; планирование и запись решения; проверка реше-

ния и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответству-

ющих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахож-

дение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некото-

рых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (те-

ла): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-

ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред-

ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебни-

ка, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использо-

вать её в высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариан-

тов); 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свой-

ством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с задан-

ным периметром); 

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предме-

та (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 
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транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измери-

тельных сосудов). 

Работа с информацией: 

- представлять информацию в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. Ин-

тернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для записи решения пред-

метной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы; 

- конструировать, читать числовое выражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной терми-

нологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Регулятивные УУД 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифме-

тического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фи-

гуры, измерения; 

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе реше-

ния, распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометри-

ческими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет спо-

собствовать достижению следующих личностных образовательных ре-

зультатов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жиз-

ненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способ-

ности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опро-

вергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать лич-

ную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному тру-

ду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение пре-

одолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для реше-

ния предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регу-

лятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, ана-

лиз, классификация (группировка), обобщение; 
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- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, ариф-

метической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: раз-

личать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, пе-

ребор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графи-

ческую информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учеб-

ной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логиче-

ское рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения ма-

тематической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать во-

просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описа-

ние (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при реше-

нии задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу-

ченным. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 
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как часть регулятивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объек-

тивно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки ор-

ганизации как часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обраще-

ние к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную ха-

рактеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности как часть регулятивных УУД: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между чле-

нами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большо-

го количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовы-

вать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматри-

вать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

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

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: вы-

делять условие и требование (вопрос); 
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- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрез-

ка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

- различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ 

ближе, между, перед/ за, над/ под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения отно-

сительно заданного набора объектов/ предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть зако-

номерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извле-

кать данное/ данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычи-

тания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-

кая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия/действий, записывать ответ; 
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- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполне-

ния построений линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр пря-

моугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассужде-

ния и делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, вели-

чин, геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

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

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однознач-

ное число (в пределах 100 - устно и письменно); 

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

остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 
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- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измеритель-

ных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста-

навливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины, выраженные долями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (по-

купка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умноже-

ние и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/ алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

т.ч. с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, рас-

писание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образ-

цу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выпол-

нять действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-

кальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 
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- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-

значными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

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

держащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многознач-

ными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических дей-

ствий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку по-

лученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), сто-

имости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

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

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между произ-

водительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предме-

та, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вме-

стимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, со-

четая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: до-

стоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на по-

купки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостаю-

щую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различ-

ные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиу-

са; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, ку-

ба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 



103 
 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; при-

водить пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач ин-

формацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алго-

ритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начально-

го общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Общество-

знание и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у 

обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познава-

тельные интересы и способности, создаются условия для самопознания и само-

развития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и нали-

чие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обуча-

ющих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обу-

чающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в форми-

ровании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о приро-

де, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
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потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале приро-

ды и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологиче-

ской грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающим-

ся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению лично-

го опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечи-

вая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем за-

ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных свя-

зей всех дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

1. Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Призна-

ки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов 

в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена вре-

мён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о фор-

ме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

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

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

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

крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); ис-

пользование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот во-

ды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 

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

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растени-

ям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размноже-

ние животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жиз-

ни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

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

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, вли-

яние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
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законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-

ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здо-

ровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

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

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонацио-

нальность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных 

народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 

народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помо-

щи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов 

семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях 

страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре-

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Пра-
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вила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-

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

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональ-

ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественника-

ми. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформ-

ление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Зо-

лотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, свя-

занных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и куль-
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туры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

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

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимо-

действия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-

ственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных особенно-

стей четвероклассников. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществ-

ляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают лич-

ностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Пред-

ставлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

предметной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты обу-

чения представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
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лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-

ской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-

рали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценност-

но-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской свет-

ской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иуда-

изма, светской этики в истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполага-

ет организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, со-

гласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса явля-

ются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 
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школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого.  

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению.  

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоцио-

нальной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявле-

нием или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся 

к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине. 

 

Место ОРКСЭ в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-

лигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тра-

диции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в Рос-

сии. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, приклад-

ное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и рели-

гия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в ислам-

ской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности му-
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сульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчис-

ление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ис-

лама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской куль-

туре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги хри-

стианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Чело-

век в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные соору-

жения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные за-

поведи христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздни-

ки и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражда-

нина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской 
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светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-

принимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Ме-

тоды нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре-

лигию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил ком-

муникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать дру-

гое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-

изму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в обще-

нии, желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных по-

ступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив-

ные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще-

ства - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновы-

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с ин-

формацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать её принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материа-

лу в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях кон-

тролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных ис-

точниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз-

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственно-

сти, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во-

просы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссо-

здания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в рели-

гиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу-

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; кон-
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тролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред-

видеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориенти-

руясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудо-

вой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление не-

справедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред-

мету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договаривать-

ся, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента-

цией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православ-

ной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба 



116 
 

с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Деся-

ти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравствен-

ного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной хри-

стианской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, че-

ловеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

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

вый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, свя-

щеннослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и мо-

настырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собствен-

но храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, обще-

ния с мирянами и священнослужителями; 

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

кресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 

поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, мате-

ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

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

роль православия в становлении культуры народов России, российской культу-

ры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
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дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справед-

ливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нор-

мах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Ма-

улид); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 
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- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религи-

озных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
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- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, по-

стоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущно-

сти человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание лично-

сти как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззре-

ние» и «правильное действие»; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-

хисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понима-

ние ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах по-

ведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

- рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, мате-

ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и гос-

ударственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
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онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражают сформированность уме-

ний: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти запо-

ведей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принци-

пах иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, мате-

ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, калли-

графии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на тер-

ритории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении куль-

туры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, тради-

ции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» отражают сформирован-

ность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
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России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

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

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяс-

нять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; 

об основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов Рос-

сии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и слу-

жителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиоз-

ных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных ре-

лигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее од-

ного религиозного праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных цен-

ностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к тру-

ду, учению в традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному сим-

волу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиоз-

ных текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 
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- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, ос-

нованных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен-

ность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, чело-

веколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 
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- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, россий-

ский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов Рос-

сии, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любо-

го человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, рели-

гиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их 

истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе 

(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз муж-

чины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей 

о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государствен-

ности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориента-

цию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; 

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

турных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

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

лении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
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дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобрази-

тельного искусства, характеристику психологических предпосылок к его изу-

чению младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуре 

учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче-

ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формирова-

нию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприя-

тие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет-

ские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите-

лем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий ха-

рактер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на проме-

жуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий 

(УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-
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питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формиро-

вание художественной культуры обучающихся, развитие художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обу-

чающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения ху-

дожественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от-

ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как от-

дельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задача-

ми практической творческой работы (при сохранении учебного времени на вос-

приятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе-

ственной деятельности и технически доступным разнообразием художествен-

ных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность зани-

мает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру фор-

мируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процес-

се практического решения художественно-творческих задач. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную об-

ласть «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобра-

зительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 

33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

Возможна реализация курса в объеме 2 часов в неделю за счёт части учеб-

ного плана, определяемой участниками образовательных отношений.  

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизон-

тального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для ли-

нейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка виде-

ния соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Форми-

рование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искус-

стве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага 

цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприя-

тию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состоя-

ния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закру-

чивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов дей-

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства. 
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Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орна-

менты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народ-

ных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного го-

рода из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстети-

ческой задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состоя-

ние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Вас-

нецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произве-

дений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
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2 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для ли-

нейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических ма-

териалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоско-

сти листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навы-

ков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисун-

ков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение вниматель-

но рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и по-

лучения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и дви-

жений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с по-

мощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази-

тельность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по моти-

вам выбранного художественного народного промысла (филимоновская иг-

рушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями про-

мысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характер-

ной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. 
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Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжё-

лой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с ор-

наментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышив-

ка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народ-

ные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни 

людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные ва-

рианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачива-

ния геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с про-

резями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западно-

европейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок до-

ма для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбо-

ру учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с ру-

котворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Кры-

мова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произве-

дения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 

В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

 

 



132 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигура-

ми. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-

ствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбо-

ру). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и тек-

ста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или апплика-

ция. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенно-

сти композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюде-

ний и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или ка-

рандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 
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ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изоб-

ражении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выра-

жение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его лично-

сти с использованием выразительных возможностей композиционного разме-

щения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток 

или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или со-

здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульпту-

ры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы 

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание ор-

намента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия постро-

ения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования моти-

вов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание пав-

ловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечатель-

ностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе исполь-

зования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (апплика-

ция, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта 

и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов го-

родского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
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Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по вы-

бору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные му-

зеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искус-

ств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и гале-

реи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности посе-

щения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назна-

чению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному вос-

приятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и 

т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты маши-

нок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттер-

на), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное созда-

ние орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом гра-

фическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение ярко-

сти, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи мест-

ные (по выбору учителя). 
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4 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изоб-

ражения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча-

стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си-

дящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказа-

ний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использова-

ние карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компо-

зиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, порт-

рет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе-

нию предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особен-

ности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Ор-

наменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор го-

ловных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
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Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционно-

го декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и де-

коративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закома-

ры, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусско-

го города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

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

бина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

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

местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архи-

тектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древ-

ней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-

ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит-

вы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных со-

кращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструк-

ции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 

и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при со-

ответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему ар-

хитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям ми-

ра. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич-

ностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-

тивному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни-

ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек-

туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный пред-

мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы созда-

ют условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ-

ствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответствен-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентриру-

ющей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способ-

ностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание спо-

собствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-

цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблю-

дений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики тру-

довой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требова-

ния к определённым заданиям по программе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно-

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самосто-

ятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские 

и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про-

цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 
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- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин-

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль-

бомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную те-

му и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-

зентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностно-

го (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно-

шение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с по-

зиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учите-

лем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно отно-

ситься к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
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- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-

мым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисун-

ку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположе-

ния изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това-

рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций вы-

раженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рам-

ках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред-

ставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 
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Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впе-

чатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред-

ставления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить приме-

ры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ-

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художе-

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформле-

ния общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем ми-

ре (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать осо-

бенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с по-

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли-

сте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 



143 
 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоци-

ональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учите-

ля. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жиз-

ни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической за-

дачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; при-

обретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, 

М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо-

собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержа-

ния. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 
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движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче-

ства гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз-

ных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать сме-

шение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравни-

вать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по-

годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при-

обретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худо-

жественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-

жественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска-

зочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили-

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображе-

ния зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с руко-

творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир-

ные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента круже-

ва или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 
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Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен-

ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме-

рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ-

ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 

его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорцио-

нальные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до-

миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 

развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте-

чественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Ай-

вазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений жи-

вописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Вата-

гина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен-

тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые ри-

сунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открыт-

ку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоци-

ональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
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Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по пред-

ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бума-

гопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления об-

раза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скуль-

птура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свой-

ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посу-

ду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симмет-

рии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представ-

лению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
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Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также дея-

тельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульпту-

ры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатле-

ний от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представ-

ления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 
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повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изме-

нение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со-

здании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художествен-

ные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на ос-

нове установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей наро-

дов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композици-

онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз-

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культу-

ры. 
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Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек-

сах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнамен-

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизо-

ванных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тради-

ционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-

рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-

ных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также 

о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в об-

ществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жило-

го дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать кон-

струкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значитель-

ных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красо-

те и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодче-

ства. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктив-

ные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целост-

ное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в евро-

пейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венеци-

анова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастыр-

ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориаль-

ные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и дру-

гие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектур-

ного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектур-

ном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учите-

ля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью гра-

фических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цве-

товых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами де-

ревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
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Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поиско-

вой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутрен-

ний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готи-

ческий или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических усло-

виях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный мате-

риал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; 

делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положе-

ний, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-

КА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче-

ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формирова-

нию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприя-
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тие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет-

ские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите-

лем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий ха-

рактер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения мо-

дулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содер-

жания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью моду-

лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо-

вательной программой дошкольного и основного общего образования, непре-

рывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на про-

тяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» вклю-

чают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обуче-

ния. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных 

связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази-

тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы ре-

лигиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через до-

ступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музы-

кальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям че-

рез собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассо-

циативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-

кального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направ-

лениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художе-

ственного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ-

сальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления 

личности младшего школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия. 
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Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор-

чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутренне-

му миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необхо-

димо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформиро-

вать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в 

жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 

должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее достойные образ-

цы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искус-

ства является практическое музицирование - пение, игра на доступных музы-

кальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе ак-

тивной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элемен-

тов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, прин-

ципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым ко-

личеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных про-

изведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии 

и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значи-

тельно более важным является формирование эстетических потребностей, про-

живание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искус-

ство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологиче-

ским механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом является отбор репер-

туара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высо-

кий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обуча-

ющихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувствен-

ного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоцио-

нальная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представ-

лений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых осо-

бенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
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При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образователь-

ная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 

т.ч. с организациями дополнительного образования, организациями культуры. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального об-

щего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», 

- 135 ч. (один час в неделю в каждом классе):  

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев-

ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Рас-

пределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического плани-

рования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 

минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исклю-

чаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального зна-

ния, практического багажа при организации работы над следующим музыкаль-

ным материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, ди-

минуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение ме-

лодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 
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Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украше-

ния (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестна-

дцатые. Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музы-

кального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му-

зыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обес-

печить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, кален-

дарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-

ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хоро-

водные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, при-

баутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструмен-

тальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
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Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традици-

онные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - 

на примере одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной 

музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фоль-

клора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй поло-

вине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это реальная картина куль-

турного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность со-

временной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили наро-

дов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не 

только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и приня-

тие через освоение произведений искусства - наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Гру-

зии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на ги-

таре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 
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Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран 

региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубеж-

ных композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Об-

разы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных компо-

зиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столе-

тий была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлин-

ные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 

баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования предста-

вить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального ис-

кусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы ду-

ховной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) 

музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверен-

ные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют рас-

крыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкаль-

ный вкус на подлинно художественных произведениях. 
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Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, ис-

полнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофье-

ва, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения фор-

тепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наслед-

ники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Ле-

генда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной му-

зыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, из-

вестный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы ин-

струментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - пев-

цов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, дей-

ствительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа 

и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный му-

зыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является ра-

зучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных совре-
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менным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эсте-

тичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, твор-

чество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих класси-

ческую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Твор-

честв 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких ис-

полнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» клас-

сических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных про-

граммах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Класси-

ческая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Совре-

менная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портре-

ты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч-

ной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки сила-

ми обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражён-

ные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зару-

бежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответ-

ствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдель-

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 
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Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является раз-

витие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра пережива-

емых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, спо-

собность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, ти-

пичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настро-

ения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние 

- вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкаль-

ных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать слова-

ми. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его поход-

ку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздни-

ка. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учи-

телем о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунк-

тирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный сим-

вол нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО  
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловли-

вает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они долж-

ны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций рес-

публик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к до-

стижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в твор-

ческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива-

ния, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной му-

зыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской дея-

тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музы-

котерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 
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экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив-

ные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жан-

ры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкально-

го звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкаль-

ного языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для ре-

шения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слухо-

вых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной дея-

тельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделирова-

ния, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

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

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель-

но или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предло-

женному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказыва-

ния; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа-

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произ-

ведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном об-

щении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наибо-

лее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в об-

щий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на пред-

ложенные образцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к му-

зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элемен-

ту своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учеб-

ному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных му-

зыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 
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- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной куль-

туры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

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

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динами-

ка, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответ-

ствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную ре-

призную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ-

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звуко-

извлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при ис-

полнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 



168 
 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изучен-

ных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания ду-

ховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

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

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, при-

водить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения компо-

зиторов-классиков; 

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

знавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, ли-

тературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культу-

ры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произве-

дений, исполнительского стиля к различным направлениям современной музы-

ки (в т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, опреде-

ляющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му-

зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертю-

ра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

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

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 

их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек-

такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сце-

нарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

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

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспева-

ющие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жиз-

ни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцеваль-

ность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло-

вом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, за-

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

удовлетворению эстетических потребностей. 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-

ЛОГИЯ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён пе-
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речень универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами 

учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уро-

вень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на 

этом этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен спе-

циальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение пра-

вил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД и 

коммуникативных УУД, их перечень дан в специальном разделе «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьни-

ка за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализа-

ция обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о ру-

котворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняю-

щихся технологий) и соответствующих им практических умений, представлен-

ных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развива-

ющих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-

ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-

вающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 
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- формирование элементарных знаний и представлений о различных мате-

риалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо-

мера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выпол-

нения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобрета-

тельской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тра-

дициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в матери-

альном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-

мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче-

ской самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-

нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпред-

метных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди-

зайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсаль-

ный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как ис-

точник сырья, этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реа-

лизуемого в изделии. 



172 
 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предмет-

но-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обу-

чающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формиро-

вания у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта пре-

образовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной со-

циализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятель-

ности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника-

бельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информа-

цию. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Техноло-

гия». 

Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 

1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответ-

ствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.  

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло-

гика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в 

различной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате-

риалов, природных и текстильных материалов; 
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- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства (6 ч.) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота 

и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных матери-

алов.  

Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. Бе-

режное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его органи-

зация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка 

по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми ма-

териалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч.) 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых ма-

териалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изго-

товлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз-

метка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последова-

тельности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручи-

вание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рацио-

нальное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изго-

товления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, от-

деление части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простей-

шие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 
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сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шиш-

ки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор мате-

риалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение дета-

лей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швей-

ные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и за-

правка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в об-

щей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материа-

лов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, гра-

фическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и раз-

личия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую инфор-

мацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
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- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содер-

жанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учеб-

ную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку ра-

бочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить не-

обходимую уборку по окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представле-

ния об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий 

с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процес-

се: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материа-

лов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен-

ствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 
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Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с по-

мощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функ-

циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Ис-

пользование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Техно-

логия обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (по-

лученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Три-

котаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/ или 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая после-

довательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах со-

здания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструиро-

вания симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструк-

ции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изде-

лие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 
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Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче-

ской работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, допол-

нять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, планировать работу; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учи-

тывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготов-

ления изделий, осуществлять взаимопомощь; 
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- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять рабо-

ту; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-

здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-

щие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, груп-

повые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение рабо-

ты, выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч.) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-

личных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструмен-

тов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
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дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр-

ток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выпол-

нение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 

и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки 

для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- 

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных ма-

териалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч.) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

т.ч. наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и не-

подвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в из-

делиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техни-

ческих устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-

струкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-

мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информа-

ционные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Совре-

менный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
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- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-

соб сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по сим-

патии, но и по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 
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- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и друже-

любие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы. 

 

4 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синте-

тических материалов с определёнными заданными свойствами в различных от-

раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность лю-

дей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности челове-

ка на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных ма-

стеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техноло-

гий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологиче-

ских решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на осно-

ве содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в вы-

полнении учебных проектов. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч.) 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свой-

ства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практи-

ческих задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изоб-

ражения в соответствии с дополнительными/ изменёнными требованиями к из-

делию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помо-

щью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представле-

ние о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах 

и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, мо-
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ды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (вы-

кройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, по-

лиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, без-

опасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

т.ч. наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыс-

лу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование ро-

бота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирова-

ние робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проект-

ной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформле-

нии изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием обще-

принятых условных обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 
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- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-

соб сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации пред-

метов/ изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с реша-

емой задачей; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творче-

ских и проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, выска-

зывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства раз-

ных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 
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- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходи-

мого результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их ра-

боты; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение од-

ноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения программы по технологии характе-

ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в ча-

сти: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм пове-

дения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 
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гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причине-

ние физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей де-

ятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе-

режное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям; 

6) экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-

сящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости са-

мообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с ис-

пользованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучающе-

гося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной прак-

тической творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для решения задач в умственной и материализованной фор-

ме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использо-

вания для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ-

ленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из-

делий декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании из-

делия. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходи-

мых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые корректи-

вы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции ру-

ководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи-

ческого воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами ра-

циональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособ-

лений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
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технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении из-

делий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гиги-

ены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по во-

просам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, фор-

ма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособле-

ния (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и из-

делию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, леп-

кой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетич-

но и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч- кой 

прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 



189 
 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техно-

логия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания ру-

котворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятель-

ности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на ин-

струкционную (технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследо-

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные тка-

ни, нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симмет-

рии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольни-

ка) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 

циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео-

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотно-

сить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёрт-

ки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и вы-

полнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



190 
 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в хо-

де обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «ши-

ло», «искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по опи-

санию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми/ дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов со-

единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответству-

ющих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при вы-

полнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в об-

ласти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практи-

ческую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной зада-

чи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и созда-

вать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

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

Point; 
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- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проект-

ный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического во-

площения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельно-

сти; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению това-

рищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-зультатам 

освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обу-

чающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым ре-

зультатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физиче-

ской культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершен-

ствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного пред-

мета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, явля-

ющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обу-

чения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у обу-

чающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укреп-

ление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов само-

стоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упраж-

нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается 

в формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 
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разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориента-

ции является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвиж-

ными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физ-

культминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта 

народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, орга-

низации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно фор-

мируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совмест-

ной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный под-

ход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучаю-

щихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу со-

держания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической 

и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, ко-

торые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физиче-

ское совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить инте-

ресы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревновани-

ях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечи-

вается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министер-

ством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться обра-

зовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педаго-

гического состава.  

Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «При-

кладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные нацио-

нальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокуль-

турных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
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Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физиче-

ская культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая куль-

тура» в начальной школе, составляет 402 ч. (три часа в неделю в каждом классе):  

1 класс - 96 ч.; 2 класс - 102 ч.; 3 класс – 102. ч; 4 класс - 102 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физи-

ческих упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности.  

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к прове-

дению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её 

развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражне-

ниях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и пере-

строение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвиже-

ние в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бе-

гом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и жи-

воте; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах сколь-

зящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и вы-

соту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации по-

движных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физиче-

ских качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 
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Знания о физической культуре.  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарож-

дение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности.  
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстро-

та, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневни-

ка наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Со-

ставление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой 

и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и ко-

лонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Пере-

движение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танце-

вальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с не-

большого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Раз-

нообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших терри-

торию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности.  
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: об-

щеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 
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предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (нало-

жение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкуль-

тминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи об-

ливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противохо-

дом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамей-

ке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким под-

ниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым бо-

ком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с по-

воротом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым бо-

ком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки че-

рез скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на пра-

вой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения 

рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набив-

ного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скорост-

ной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препят-

ствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упраж-

нения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёма-

ми спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; 

ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и пере-

дача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мя-

ча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физиче-

ских качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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4 КЛАСС 

Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности.  
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу орга-

низма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях фи-

зической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях фи-

зической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регу-

лярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения 

для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутуло-

сти). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью 

работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполне-

нии гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хо-

рошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлети-

ческих упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиши-

рование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной под-

готовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плава-

тельной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях по-

движными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса ГТО. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руковод-

ствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, при-

надлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопе-

реживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

трудового воспитания: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения; 

ценности научного познания: 
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- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с использованием различ-

ных информационных средств. 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

 

1 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и живот-

ных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревно-

вательной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по про-

филактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и раз-

витию физических качеств. 
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2 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физиче-

ских качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спор-

тивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей фи-

зического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учеб-

ного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игро-

вые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и разви-

тию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 

3 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регу-

лирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение раз-

вития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, заня-

тия по предупреждению нарушения осанки; 
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- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три-

местрам). 

 

обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче-

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, орга-

низации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на осно-

ве сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение. 

4 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической под-

готовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенно-

сти; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профи-

лактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный ма-

териал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащими-

ся, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при вы-

полнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить приме-

ры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью пере-

движения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суж-

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ-

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло-

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнасти-

ческого мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка-

честв, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
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- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с по-

мощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из ко-

лонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться пристав-

ным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра-

вую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения 

сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с поло-

гого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь-

ного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в па-

рах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления 

на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражне-

ний (с помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания; 
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- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под му-

зыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приро-

сты в их показателях. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛФК»  

Рабочая программа 

 

по лечебной физической культуре 

для учащихся начальных классов 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа по лечебной физической культуре для начальных классов 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования, "Программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе", утвержденной Министерством 
просвещения и комплексы занятий по ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана на 
1 час в неделю всего 34 часа. 

Актуальностью данной программы является то, что современные дети находятся в тесном взаимодействии 
с техническими устройствами, что ведёт к малоподвижному образу жизни. Ежегодные медицинские осмот-
ры выявляют большое количество детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата. Также отрица-
тельными факторами являются экологическая обстановка и несбалансированное питание. 

Специально подобранные физические упражнения  являются основным средством профилактики и лечения 
нарушений осанки. Лечебная физическая культура способствует стабилизации заболевания и предупре-
ждению его возможного прогрессирования, восстановлению координации ряда органов и систем, нормали-
зует целостную реакцию детского организма на физические упражнения, создает наилучшие условия для 
повышения физической работоспособности. 

Оздоровительная физическая культура действует на детский организм не изолированно, а оказывает це-
лостное воздействие на все его стороны, вызывая одновременно изменения в эндокринной, нервной, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системах. 

Физические упражнения являются действенным средством предупреждения нарушений опорно-
двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  сколиозов.   

Целью дополнительного часа по ЛФК в начальных классах является овладение учащимися основ лечебной 
физической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья детей, 
овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности освоенными спосо-
бами и умениями. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

1. Формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни. 

2. Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и со-
блюдении ортопедического режима, об охране своего здоровья. 

3. Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься лечебной гимна-
стикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического развития. 

4. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Лечебная физическая культура - это метод лечения, использующий средства физической культуры с ле-
чебно-профилактической целью, для быстрого восстановления здоровья. 

Занятия ЛФК направлены: 
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- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюш-
ного пресса, туловища, конечностей); 

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов выполнения 
упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, ловкости, выносливости, гиб-
кости). 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки физического 
развития. Новизной программы являются элементы хатха-йоги, аутотренинг, упражнения на расслабление 
и укрепление нервной системы (релаксация). 

Программа курса имеет практическую направленность. Данный курс рассчитан на детей - 6-10 летнего воз-
раста. Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале при соблюдении санитарно - гигиенических тре-
бований. Оценка по занятиям ЛФК не выставляется. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные комплексы 
оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специальные 
упражнения при различных заболеваниях. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовитель-
ных, подводящих и коррекционных упражнений: 

упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной осанки; ком-
плекс упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; специ-
альные упражнения для глаз; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и поочередно; 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок, попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

1. Принять положение стоя у стены, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и пятками; отойти от стены и 
вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

2. Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх поочередно и одно-
временно обе руки. 

3. Поднимание согнутой в колено ноги назад. 

4. Стоя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

5. Лежа на животе: отведение рук в стороны, вперед, вверх. 

6. Лежа на спине: сгибание и разгибание ног. 

7. И.п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх- вдох, опускание - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

8. И.п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад- вдох, возвращение в и.п. - выдох. ( Повторить 3-4 ра-
за.) 

9. И.п. - стоя, руки в стороны; вращения туловищем в стороны, дыхание произвольное. (Повторить 8-10 
раз.) 

10. И.п. - стоя, руки вверх; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение в и.п. - выдох. (По-
вторить 4-5 раз.) 



208 
 

11. И.п. - стоя, руки за спиной в замок; наклон корпуса вперед, руки вверх, дыхание произвольное. (Повто-
рить 4-5 раз.) 

12. И.п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким приседанием и выно-
сом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

13. И.п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх, подъём обеих ног. (Повторить 10 раза.) 

14. И.п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание над полом правой руки и левой ноги - вдох, воз-
ращение в и.п. - выдох. Тоже с другой рукой и ногой. (Повторить 3-4 раза.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми глазами. (Повторить 6-8 
раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально наклонять к себе, руки 
назад, плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и одновременно сгибая и 
разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая на пятку. Смена 
положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным расслаблением ног и потряхи-
ванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на себя, от себя, наружу 
(пятки вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. (Повторить 6-8 раз.) 

8. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, расслабить ступни, по-
шевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

9. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, опустить внутрь; при-
нять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская руки мимо лица, гру-
ди, живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 
раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на выдохе развести 
руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно выпрямиться. (Повторить 4-5 
раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в стороны, соединить ла-
донями перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному движению в каждую сто-
рону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны вверх, вернуться в 
исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

Специальные упражнения для глаз 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) упражнения для пря-
мых и косых мышц глаза. 
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II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) с линзами. Выполняют эти 
упражнения движением глазного яблока по всем возможным направлениям и путем перевода взгляда с 
ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием тремя пальцами 
рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

И.п. – лежа на спине. 

1. Посмотреть максимально вверх, перевести взгляд вниз и в стороны (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Обвести взглядом потолок по кругу, и по знаку бесконечности (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно приближать его, не 
сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть и проморгаться на 3-5с. Повторить 8-10 раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Вытянуть руку, подняв указательный палец. Перевод взгляда с пальца на стену и наоборот. 

Упражнения для развития координации и вестибулярного аппарата 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в сторону. (Повто-
рить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы тазобедренных су-
ставов. (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки .(Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземле-
ние на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземле-
ние на ту же ногу. 

Упражнения хатха-йоги 

Специально подобранные упражнения, ориентированные на укрепление и расслабление мышц и связок 
позвоночника. Упражнения в И.П. лежа на полу: «Вытяжение», «Березка», «Поза собаки», «Складной нож», 
«Натянутый лук» «Кобра», «Саранча», «Кошка под забором», «Плуг», «Кресло – качалка», «Лодочка», 
«Мост», «Дерево», «Гора», перекаты туловища в группировке по позвоночнику; различные наклоны. По ме-
ре овладения упражнениями получается развитие специальной выносливости, увеличивая время удержа-
ния статических поз Хатха – йоги. Выполняя упражнения Хатха – йоги, дети учатся мысленно пропускать 
ток энергии через тело. 

4. ЛИЧНОСТННЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Личностные результаты: 
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— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжела-
тельности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандарт-
ных) ситуациях и условиях. 

 

Метапредметные результаты: 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-
тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижени-
ях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении лечебной физической культуры для укрепле-
ния здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на разви-
тие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-
ровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с исполь-
зованием средств физической культуры; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя за-
рядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовки человека; 

— выполнять гимнастические комбинации до максимально правильного уровня, характеризовать признаки 
техничного исполнения; 

— организовывать и проводить занятия лфк с разной целевой направленностью, подбирать для них физи-
ческие упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Дата про-
ведения 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Вид деятельности 

1. 10.09.15. Упражнения для формирования и 
закрепления навыков правильной 
осанки. 

  

 

Знать и применять правила пове-
дения на занятиях. 

 

Соблюдать правила температур-
ного режима, приёма пищи, нали-
чие удобной формы перед заняти-
ями ЛФК. 

2. 17.09.15. Упражнения для развития гибкости 
и растяжения мышц и связок по-
звоночника. 

 

3. 24.09.15. Комплекс упражнений от плоско-
стопия. 

 

4. 1.10.15. Упражнения Хатха – йоги: стоячие  
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позы и лёжа на животе.  

Осваивать двигательные дей-
ствия при изучении новых упраж-
нений, а также с начальными эле-
ментами йоги. 

 

Проявлять внимание, гибкость и 
координацию при выполнении 
упражнений. 

 

Уметь создавать свой комплекс 
упражнений в домашних условиях. 

 

Проявлятьдисциплинированность, 
самоконтроль над эмоциями и 
стремление к физическому совер-
шенству. 

 

 

 

 

Формированиеположительного 
отношения к занятиям. 

 

 

5. 8.10.15. Обучение правильному дыханию. 

Упражнения для развития гибкости 
и растяжения мышц и связок по-
звоночника. 

 

6. 15.10.15. Комплекс упражнений от плоско-
стопия. 

 

7. 22.10.15. Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога, дыхательная гимнасти-
ка. 

 

8. 29.10.15. Упражнения для расслабления 
мышц и укрепления нервной систе-
мы. 

 

9.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. 

Обучение правильному дыханию: 

брюшному, грудному, полному. 

 

10.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

11.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. 

 

12.  Комплекс упражнений от плоско-
стопия. 

 

13.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

14.  Обучение правильному дыханию: 

брюшному, грудному, полному. 

Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. 

 

15.  Упражнения Хатха – йоги: стоячие 
позы, лёжа на животе и спине. 

 

16.  Комплекс упражнений от плоско-
стопия, дыхательная гимнастика. 

 

17.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога, дыхательная гимнасти-
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ка. 

18.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

19.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. Упражнения для глаз. 

 

20.  Комплекс упражнений от плоско-
стопия. 

 

21.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. 

 

22.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога, дыхательная гимнасти-
ка. 

 

23.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

24.  Комплекс упражнений от плоско-
стопия. 

 

25.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

26.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. 

 

27.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

28.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

29.  Комплекс упражнений от плоско-
стопия, дыхательная гимнастика. 

 

30.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

31.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога, дыхательная гимнасти-
ка. 
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32.  Упражнения для развития силы 
мышц спины: динамические и ста-
тические. 

 

33.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога, дыхательная гимнасти-
ка. 

 

34.  Оздоровительная гимнастика 
Хатха-йога. Упражнения для глаз. 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств матери-
ально-технического оснащения 

Количество 

1.  нетбук 1 

1.  колонки 1 

1.  коврики 5 

1.  спортивная форма личная 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям лечебной гимнастикой; 

 понимание значения упражнений для укрепления здоровья человека; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к лфк как важной части физической культуры; 

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в 
развитии физических качеств; 

 мотивации к систематическому выполнению изученных комплексов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о правильной осанке; 

 выполнять упражнения для глаз; 
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 выполнять упражнения направленные на исправление нарушений осанки, плоскостопия; 

 выполнять основные гимнастические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке и плоскостопию; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физи-
ческих качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• находить ошибки при выполнении упражнений и уметь их исправлять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимна-
стики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

 планировать, контролировать и оценивать двигательные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на укрепление тех или иных 
групп мышц. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 различать виды физических упражнений; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать направленность основных упражнений ЛФК; 

 сравнивать, группировать, классифицировать виды упражнений из лфк. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о лич-
ной гигиене, о правильной осанке; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений. 
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8. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Полный справочник здоровья опорно-двигательного аппарата по системам Бубновского, Дикуля, 
Ниши, Брегга, Касьяна / составитель В. Карпухина. – М.:АСТ: Полиграфиздат, 2012. 

2. «Теория и практика йоги» / Л. Нимбрук. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 2012. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВА-
КО»,2007. 

4. «Пилатес. 9 программ для всех уровней подготовки» / Кетлин Мураками; (пер. с англ. А. Антоновой). 
– М.: Эксмо, 2011. 

5. Рабочая программа по лечебной физкультуре для 1-4 класса. - Режим досту-
па: http://gigabaza.ru/doc/8349.html 

6. Рабочая программа по физкультуре по теме: лечебная физическая культура. - Режим досту-
па: http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/03/22/lechebnaya-fizicheskaya-kultura 

7. Рабочая программа по лечебной физкультуре для начальных классов (1-4 класс). - Режим досту-
па: http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98711416 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОРРЕК-

ЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

Рабочая программа по  курсу коррекции речевых нарушений у обучающихся с за-

держкой психического развития  

(вариант 7.2) 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 

1. Пояснительная записка. 

 
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том числе 

и задержка психического развития (вариант 7.2), которая проявляется, прежде всего, в замедлении тем-

па психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность 

общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пересыща-

емость, преобладание игровых интересов.  

 Адаптированная рабочая программа  разработана в соответствии  с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, 

АООП обучающихся с ЗПР(вариант 7.2) и является обязательным для реализации и относится к кор-

рекционно-развивающей области. Инновационные для содержания образования обучающихся с ЗПР 

курсы коррекционно-развивающей области разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические 

материалы, адаптированные программы и методические разработки. В области логопедии таковыми 

являются работы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,  Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и други-

ми авторами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению школьников с ЗПР. 

У детей с ЗПР (вариант 7.2) отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. По-

этому необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, предпола-

гающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности. Данная проблема в работе с 

детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень актуальной.  

Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и деятельностного под-

хода. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обуча-

ющихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им дея-

тельности (предметно-практической и учебной).  

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития предполагается на основе 

формирования универсальных учебных действий. Выделяются соответствующие учебным предметам 
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критерии оценки проявлений сформированности коммуникативных, познавательных, регулятивных 

универсальных учебных действий, а также конкретизированы личностные результаты образования, что 

в полной мере соотносится с формированием сферы жизненной компетенции. Сущность дифференци-

рованного подхода в наибольшей мере отражается в вариативности   логопедических занятий. Она за-

ключается в выборе форм работы с ребенком в зависимости от степени выраженности логопедических 

проблем и уровня сформированности познавательной деятельности и системы произвольной регуля-

ции. 

Логопедическая программа, представленная в данных методических рекомендациях, разработа-

на с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефи-

менковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную програм-

му начальной школы (1-4) по русскому языку. 

Основная цель программы - создание специальных условий для развития и социальной адапта-

ции обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с их реальными воз-

можностями, исходя из особенностей их развития и образовательных потребностей, а также их сверст-

ников. 

1) Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью  

2) Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям)  

3) Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуали-

зации и дифференциации образовательного процесса.  

4)  Формирование социальной компетентности обучающихся.  

5) Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, формирование меж-

предметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

6) Формирование общей культуры.  

Задачи программы  
Основными задачами являются:  

1) Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися:  

- организация развивающей предметной среды;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений сотрудничества и 

принятия;  

- формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

-применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, мето-

дов, форм организации образовательного процесса; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ;  

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.  

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе сверстников, школьном сообществе:  

- организация занятий с использованием интерактивных форм деятельности обучающихся;  

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого обу-

чающегося, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, образовательной 

организации;  

3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса;  

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны спе-

циалистов школы, так и со стороны социальных партнеров;  

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности.  

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обу-

чающемуся с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Общая характеристика коррекционного курса. 
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     Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.Среди причин возник-

новения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагопри-

ятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологиче-

ских факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, при-

ближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной от-

сталости.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умствен-

ной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормаль-

но развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обуча-

ющихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Вариант 7.2 адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития не-

сколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отме-

чаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморе-

гуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состоя-

ния. Возможна не адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

     Логопедическая работа по коррекции нарушений речи основывается на следующих 

принципах:  
Принцип  гуманизации –  предполагает  осуществление  личностно- 

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализа-

ции, максимальную интеграцию в современную жизнь.  

Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость определения индивидуаль-

ной цели обучения для каждого ребенка с ОВЗ, с учетом его образовательных потребностей.  

Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и разви-

тия, обучающихся с ОВЗ, т.е. системный подход к анализу особенностей их развития и коррекции 

нарушений.  

Принцип интегрированного подхода – предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 

включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориентированной на первич-

ные дефекты, представленные в структуре нарушений развития обучающегося.  

Принцип непрерывности — гарантирует непрерывность логопедической помощи обучающимся 

с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации АОП — предполагает постоянное сотрудничество логопеда, педагога - психолога, учителя 
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- дефектолога, педагогов, администрации ОУ, медицинских работников для наиболее успешной реали-

зации цели обучения обучающегося с ОВЗ по АОП.  

Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности –

предполагает максимальную активность и самостоятельность обучающегося в ходе обучения. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной рабо-

ты с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического раз-

вития. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника кор-

рекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество.  

     Основными направлениями работы учителя-логопеда являются:  

1. Диагностическое направление  

     За основу взята методика Фотековой Т.А., предложенная автором Мазановой Е. В. для иссле-

дования речевой сферы детей младшего школьного возраста.           

Основная цель диагностического направления - прогноз вероятных трудностей в обучении, 

определение причин речевых недостатков. Для этого проводится изучение уровня интеллектуального 

развития ребенка, анализ письменных работ и качественная характеристика ошибок при написании, 

наблюдение за обучающимися в учебной деятельности, и, при необходимости, дополнительно, изуче-

ние уровня сформированности учебных навыков. Логопедическое обследование обучающихся началь-

ных классов может проводиться во взаимодействии с педагогом - психологом и учителем - дефектоло-

гом учебного заведения.  

     Диагностическая деятельность специалиста в течение учебного года имеет целью решения 

различных задач, и поэтому, в зависимости от этапа работы, мы выделяем: первичную диагностику, 

динамическое наблюдение, этапную (промежуточную)  диагностику и текущее диагностирования.  

     Первичная диагностика 
     Целью этого этапа работы является определение уровня речевого и интеллектуального разви-

тия обучающихся начального звена, причин и механизмов речевых недостатков, выявление обучаю-

щихся, нуждающихся в первоочередной специализированной помощи. Первичная диагностика проис-

ходит с 1 по 15 сентября. На этом этапе учитель-логопед заполняет протокол обследования и логопеди-

ческую карточку на каждого обучающегося.   

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики речевого и ин-

теллектуального развития обучающегося, определения соответствия выбранных методов и приемов 

коррекции уровню приобретенных речевых навыков. Проводится с 15 по 31 мая.   

Этапная (промежуточная) диагностика 
     Это диагностирование необходимо для определения эффективности коррекционного воздей-

ствия на развитие учебно-познавательной деятельности и констатации результативности приобретен-

ных речевых навыков детей, посещающих логопедические занятия. Проводиться с 1 по 15 января.  

Текущая диагностика 
     Она направлена на обследование обучающихся общеобразовательных школ по запросу роди-

телей, педагогов, специалистов школьных психолого-медико - педагогических комиссий. Временных 

ограничений такое диагностирования не имеет и проводится в течение всего учебного года по мере 

необходимости.  

2.  Коррекционно -  развивающее  направление 
Коррекционно - развивающее направление работы учителя-логопеда представляет собой систе-

му коррекционного воздействия на языковую и учебно- познавательную деятельность ребенка с рече-

выми нарушениями. В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его проявления строится 

содержательное направление коррекционной работы. Основной формой организации логопедической 

работы являются групповые и (или) индивидуальные занятия. Занятия проводятся во внеурочное вре-

мя, с учетом режима работы школы. Периодичность и продолжительность занятий зависит от характера 

нарушения и степени его проявления. Темы групповых и (или) индивидуальных занятий, а также учет 

посещения записываются в журнале посещения. Следует отметить, что учитель-логопед не только про-

водит коррекционно - развивающие занятия, но и обеспечивает коррекционно-развивающее логопеди-
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ческое сопровождение каждого обучающегося, нуждающийся в помощи, проводит консультативную 

работу с родителями, педагогами.  

     На этом этапе следует определить основные направления коррекционной работы:  

 устранение различных нарушений речи и содействие преодолению обусловленной ими 

неуспеваемости по русскому языку;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

 формирование необходимых для усвоения программного материала по русскому языку 

умений и навыков;  

 предотвращения вторичных нарушений при чтении и на письме.  

     Планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда происходит на основе 

анализа педагогических, медицинских, психологических наблюдений. Поэтому учитель-логопед строит 

свою работу с учетом сотрудничества с различными специалистами (педагогом - психологом, учителем 

- дефектологом, врачом-психиатром, стоматологом-ортодонтом и другими).  

3.  Аналитическое  направление 
     Аналитическое направление предусматривает анализ влияния коррекционно – развивающей 

логопедической работы на речевое развитие обучающихся, и его оценку, обеспечение взаимодействия 

между специалистами.  

     Это направление работы обусловлено необходимостью комплексного подхода к проблемам 

ребенка, который предполагает:  

 системный анализ личностного, речевого и познавательного развития обучающегося, что 

позволяет не только выявить отдельные проявления нарушений развития, но и определить причины 

этих нарушений, отследить их взаимосвязь;  

 создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацелен-

ных на взаимосвязь развития и коррекции различных сторон личностного, познавательного и речевого 

развития ребенка;  

 обеспечение специализированного сопровождения обучающихся; взаимодействие специ-

алистов в пределах школьной психолого-медико - педагогической комиссии.  

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление                      Кон-

сультативно-просветительское и профилактическое направление работы учителя-логопеда проводится 

для оказания помощи родителям, учителям и администрации школы по вопросам устранения суще-

ствующих речевых недостатков, обучающихся и предупреждения вторичных нарушений чтения и 

письма, которые мешают обучающемуся полноценно овладеть учебным материалом в рамках школь-

ной программы обучения.  

Задачи данного направления:  

 профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка;  

 предупреждения перегрузок младших школьников;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам обучения детей с 

ОВЗ;  

 предоставление профессиональной помощи родителям и обучающимся в решении суще-

ствующих проблем;  

 привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции нарушений речи.       

Для реализации вышеизложенных задач учитель-логопед использует следующие организацион-

ные формы работы: систематические выступления на родительских собраниях, педагогических сове-

щаниях школы, методических объединениях учителей начального звена; анкетирование родителей, ин-

дивидуальное консультирование учителей и родителей по запросу, консультирование учителей и роди-

телей по результатам обследования; обучающее консультирование с объяснениями этапов коррекцион-

ной работы и демонстрацией приемов коррекционно-развивающих упражнений. 

5. Организационно-методическое направление 
     Этот аспект деятельности учителя-логопеда состоит из участия в школьной ПМПК, методи-

ческих объединениях, педагогических совещаниях, оформлении документации. Для участия в ПМПК (в 

том числе и для зачисления обучающегося с нарушениями речи на логопедические занятия) на каждого 
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обучающегося заполняется речевая карта, или протокол, который содержит основные диагностически 

значимые характеристики особенностей развития ребенка (данные педагогического наблюдения и пси-

хологического обследования, качественная характеристика психических процессов, сведения о раннем 

психомоторном и речевом развитие ребенка, особенности течения заболеваний и т.д.). Эти данные 

необходимы для квалификации речевого нарушения по нозологии и определения структуры речевого 

дефекта.   

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

Коррекционно – развивающий логопедический курс связан с   предметной областью «Филоло-

гия».    

     В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно - развивающей области» и 

проводится во внеурочное время, с учетом режима работы школы. Количество занятий- 2 раза в неде-

лю.       Программа рассчитана на 68 часов (1 класс) и  68 (2 – 4 класс) в год. Время освоения содер-

жания        каждого раздела программы индивидуально. В программе учтены индивидуальные осо-

бенности и уровень речевого развития каждого ребенка. 

     Основной формой организации коррекционно – развивающей логопедической работы явля-

ются индивидуальные и (или) групповые занятия. В группы подбираются обучающиеся с однородной 

структурой речевого дефекта. Наполняемость групп — 2-3 человека. Продолжительность индивиду-

ального занятия – 20 минут, группового занятия – 40 минут (2 – 4 класс), 35 – 40 минут (1 класс).      

Диагностика (речевое обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября  и 15 мая по 30 

мая.  

Коррекционно - развивающий период - с 15 сентября по 15 мая.   

 

№

 

п/п 

Разделы 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 

класс 

1 Диагностика 

обучающихся 

3 3 3 3 

2 Коррекция 

устной и пись-

менной речи 

65 65 65 65 

3 ИТОГО: 68 68 68 68 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

 

 Ценность добра и толерантности - осознание себя как части мира, в котором люди со-

единены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры челове-

чества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных яв-

лений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  



221 
 

 Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие орга-

низованности,  целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного от-

ношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству и сотрудничеству.  

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа рассчитана на детей с ЗПР (вариант 7.2). Результаты освоения адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. Освоение индивидуальной (адаптированной) 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для всех предметных областей и специальных курсов яв-

ляются общими и заключаются в следующем:  

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества;  

Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные сверше-

ния, открытия, победы;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации учебной 

деятельности;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

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

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-
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ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знания-

ми, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; умение видеть и исправлять свои ошибки;  

- умение работать по плану;  

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

новлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением фиксиро-

вать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими);  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), в том числе умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, калькулятора.  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами;  

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных тек-

стов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать в ситуациях неуспеха;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

учебных задач;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих;  

-использование речи для регуляции своих действий; построения монологического высказывания;  

- умение работать с учебной книгой;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Предметные результаты освое-

ния индивидуальной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каж-

дой образовательной области, готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных 

предметов. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической работы с 

учащимися, имеющими ЗПР, вариант 7.2  с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования 

устной и письменной речи (письма и чтения). Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

1 класс  

Предложение (2 часа)  
Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность предло-

жения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения.  

Слово (4 часа)  
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначаю-
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щих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозна-

чающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне 

других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (4 часа)  
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов 

в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на 

слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов».  

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов)  
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выде-

ление первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между бук-

вами и звуками в слове. Различие звуков и букв.  

Ударение (2 часа)  
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного.  

Гласные и согласные звуки (14 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных 

[я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование соглас-

ных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных 

и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание со-

гласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (18 часов)  
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и 

глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки 

[б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в 

предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. 

Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в 

слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Диффе-

ренциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-

ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. 

Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в пред-

ложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифферен-

циация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (4 часа)  
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в 

слогах и словах.  

Развитие связной речи (12 часов)  
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой 

на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки.  

Использование лексических тем:  

«Осень». 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края.  

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких животных».  

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер.  

«Школьные принадлежности».  

«Части предметов».  

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами . 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши домашних 

животных».  

«Зима». Особенности зимы нашего края.  

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса:  
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Учащийся научится:  
конструкции предложения; основным  отличиям звука от буквы; звукобуквенному анализу и синтезу 

слов; слоговому анализу слова.  

Учащиеся получит возможность научиться:  
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

- отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и бук-

вы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я;  

- делить слово на слоги;  

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предло-

жения;  

- пересказывать несложные тексты.  

2 класс  

Предложение и слово (6 часов)  
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная закончен-

ность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Диффе-

ренциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие признак предмета Сло-

гообразующая роль гласного. Ударение (2 часа)  
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выде-

ление гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в 

слове.  

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов)  
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в 

середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий 

знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предло-

жениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Диффе-

ренциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация глас-

ных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов)  
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной 

речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письмен-

ной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и пись-

менной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи.  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов)  
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. Диф-

ференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Диффе-

ренциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифферен-

циация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация 

[сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-

ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Диффе-

ренциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференци-

ация [ц-ч] в связной речи.  

Словообразование (20часов) Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффик-

сов. 

Суффиксы профессий.  

Суффиксы в образовании детёнышей животных.  

Суффиксы прилагательных.  

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.  

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование.  
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Образование слов при помощи приставок.  

Предлоги и приставки (16 часов) Практическое знакомство с предлогами.  

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация.  

Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, между, пе-

ред, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к.  

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами.  

Составление предложений из заданных слов с предлогами.  

Дифференциация предлогов и приставок.  

Употребление предлогов в связной речи.  

Использование лексических тем:  

«Овощи-фрукты».  

«Осень»  

«Мебель».  

«Посуда».  

«Насекомые».  

«Рыбы».  

«Профессии».  

«Семья».  

«Зима». 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами.  

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах.  

«Детеныши животных».  

«Весна». «Домашние животные».  

«Растения весной».  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса:  

Учащийся научится:  
гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; структуру предложе-

ния.  

Учащиеся получит возможность:  
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета;  

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;  

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;  

распознавать парные согласные;  

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

писать раздельно предлоги со словами;  

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точ-

ку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.  

3 класс 

Предложение и слово (2 часа)  
Речь и предложение. Предложение и слово.  

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов)  
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных 

букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа)  
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в словах. Глас-

ные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа)  
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Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в се-

редине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению.  

Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов)  
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные 

звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов)  
Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов.  

Предложения (6 часов)  
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. Вопроси-

тельные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. Восклицательные пред-

ложения. Использование в речи качественных прилагательных.  

Морфологический состав слова(8 часов)  
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. Одноко-

ренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. Приставка. Префиксальный способ 

образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (6 часов)  
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов)  
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с пристав-

ками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. 

«Не» с глаголами.  

Связная речь (10 часов)  
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. Пересказ 

по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным картинкам.  

Использование лексических тем:  

« Как я провел лето».  

«Осень».  

«Птицы». «Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов живот-

ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.  

«Дикие животные и их детеныши».  

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года.  

«Зимние забавы».  

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года.  

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащийся научится:  
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, оконча-

ние, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные.  

Учащийся получит возможность научиться:  
производить звукобуквенный анализ слов;  

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

использовать в речи различные конструкции предложений.  

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);  

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

4 класс  

Состав слова (10 часов)  
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Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. 

Приставки временного значения. Многозначные приставки. Окончание.  

Безударные гласные (4 часа)  
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Выделение 

слов с безударным гласным. Слова – антонимы.  

Согласные звуки и буквы (4 часа)  
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких согласных 

в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова.  

Словосочетания и предложения (4 часа)  
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложе-

ний из словосочетаний.  

Согласование (4 часа)  
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.  

Словоизменение прилагательных (4 часа)  
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен прилага-

тельных с именами существительными по падежам.  

Словоизменение глаголов (4 часа)  
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее 

время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде.  

Предлоги и приставки (4 часа)  
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14часов)  
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Ко-

го? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Сло-

ва, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, 

отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О 

чем? (предложный падеж). Множественное число имен существительных. Именительный падеж. Роди-

тельный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. За-

крепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях.  

Части речи (4 часа)  
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и опор-

ным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к сло-

вам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа)  
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление предложе-

ний по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предло-

жения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста.  

Связная речь (8 часов)  
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. Состав-

ление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рас-

сказа по данному плану.  

Использование лексических тем:  

«Растения и животный мир».  

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города.  

«Перелетные птицы».  

«Мебель».  

«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты».  

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах.  

«Зимние зарисовки».  
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«Дикие и домашние животные».  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:  

Учащийся научится: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов предложения; мор-

фологический состав слова.  

Учащийся получит возможность научиться:  
активно пользоваться различными способами словообразования;  

владеть навыками усвоения морфологического состава слова;  

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтакси-

ческих конструкций;  

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в процессе 

подготовки связного высказывания;  

составлять план текста.  

 

7.  Тематическое планирование  1 класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 

  

Тема Количество ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Коррекционная цель 

Предложение 4 часа   

1. Предложение.  2  Развивать слуховое вос-

приятие.  

2. Предложение. Состав-

ление предложений . 

2  Развивать зрительное 

восприятие 
 

Слово 4 часа   

3. Слово. 2  Развивать произвольное 

внимание  
 

4. Слово. 2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

Слоговой анализ и синтез 4 часа   

5. Слоговой анализ и син-

тез. 

Деление двусложных 

слов. 

2  Развивать мыслитель-

ные операции 

 

6. Слоговой анализ и син-

тез слов.  

Деление трехсложных 

слов. 

2  Развивать мыслитель-

ные операции 

 

Звуки речи 8 часов   

7. Звуки речи.  4  Развивать фонематиче-

ский слух  

 

 

8.Звуковой анализ и син-

тез слов. 

2  Развивать слуховую, 

зрительную память.   

9. Звуковой анализ и син-

тез слов. 

2  Развивать слуховое 

внимание   
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Ударение 2 часа   

10. Ударение. 1  Развитие слухового 

внимания 

11. Ударение. 1  Развивать функции са-

моконтроля. 

Гласные и согласные 14 часов   

12. Гласные первого ряда. 3  Активизировать мысли-

тельную деятельность, 

наблюдательность  
 

 

13.Гласные второго ряда  3  Развитие мыслительных 

операций   

 

14.Образование согласных 

звуков  

3  Развитие слухового 

внимания   

 

15.Дифференциация глас-

ных и согласных звуков  

3  Развивать слуховую, 

зрительную память.  

 

16.Твёрдые и мягкие со-

гласные звуки 

2  Развивать фонематиче-

ский слух  
 

Звонкие и глухие со-

гласные  

18 часов   

17-18.Дифференциация 

звуков б-п. 

3  Развивать зрительное 

восприятие   

 

19-20. Дифференциация 

звуков д-т 

3  Активизировать мысли-

тельную деятельность, 

наблюдательность  
 

 

21-22 Дифференциация 

звуков ж-ш  

3  Развивать фонематиче-

ский слух   

 

23-24 Дифференциация 

звуков г-к 

3  Активизировать мысли-

тельную деятельность, 

наблюдательность 
 

 

25-26 Дифференциация 

звуков в-ф  

3  Развивать фонематиче-

ский слух   

 

27-28. Дифференциация 

звуков з-с 

3  Развивать фонематиче-

ский слух   

 

Сонорные согласные 4 часа   

29-30.Дифференциация 

звуков л-р  

4  Развивать слуховую, 

зрительную память.   
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Развитие связной речи 12 часов   

31. Обучение последова-

тельному пересказу по во-

просам.  

4  Формировать языковые 

средства.  

 

 

32 . Обучение последова-

тельному пересказу с опо-

рой на действия. 

4  Формировать коммуни-

кативные навыки   

 

 

33. Обучение последова-

тельному пересказу с опо-

рой на предметные кар-

тинки.  

4  Развивать функции са-

моконтроля.   

 

 

Всего:  68 часов   

 

 Тематическое планирование 2  класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 
 

Тема Количество ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Коррекционная цель 

Предложение и слово 6 часов   

1.Предложение и слово. 

Анализ предложения. Глав-

ные члены предложения.  

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность   

2.Главные члены предло-

жения. Интонационная за-

конченность предложения.  

2  Формировать комму-

никативные навыки  

 

3.Дифференциация слов-

предметов и слов-действий 

предметов  

2  Развивать логическое 

мышление.  
 

Слогообразующая роль 

гласного. Ударение.  

4   

4.Слоги. Слогообразующая 

роль гласного. Слоговой 

анализ и синтез слов.  

4  Развивать устойчивость 

внимание, способность 

к переключению  
 

 

 

Твердые и мягкие соглас-

ные звуки и буквы.  

10   

5.Мягкий знак на конце 

слова и в середине слова.  

Смыслоразличительная 

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность, наблюдатель-
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роль мягкого знака на конце 

слова.  

 ность  

6.Разделительный мягкий 

знак.  

2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

7.Дифференциация гласных 

[а-я] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух  

 

8.Дифференциация гласных 

[у-ю] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух  

 

9.Дифференциация гласных 

[ю-ё] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме.  

2  

 

Развивать фонематиче-

ский слух  

 

Глухие и звонкие соглас-

ные звуки. Парные со-

гласные.  

8   

10.Дифференциация  

[б-п] в устной и письменной 

речи.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух 
 

11.Дифференциация 

 [г-к] в устной и письмен-

ной речи.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух 
 

12.Дифференциация  

[з-с] в устной и письменной 

речи  

2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

13.Дифференциация  

[ш-ж] в устной и письмен-

ной речи.  

2  Развивать устойчивость 

внимания  
 

Согласные звуки, имею-

щие артикуляционно- 

акустические сходства.  
 

6   

14.Дифференциация 

 [з-ж] в слогах, словах и 

предложениях. Дифферен-

циация [з-ж] в связной ре-

чи.  

2  Развивать устойчивость 

внимания, способность 

к пекреключению 
 

15.Дифференциация 

 [ч-ть] в слогах, словах и 

предложениях. Дифферен-

циация [ч-ть] в связной ре-

чи.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух  
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16.Дифференциация  

[щ-ч] в слогах, словах и 

предложениях.  

Дифференциация [щ-ч] в 

связной речи.  

2  Развивать фонематиче-

ский слух  

 

Образование слов при по-

мощи уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

20   

17.Учимся писать суффик-

сы:-ик,-чик 

2  Развивать слуховую, 

зрительную память.  
 

18.Суффиксы: -енк, онк, -

инк,-ин,-к,-ец.  

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность   

19.Суффиксы профессий.  1  Развивать логическое 

мышление.  

20.Суффиксы в образова-

нии детёнышей животных:- 

ат, -ят.  

2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

21.Суффиксы прилагатель-

ных: -ин,-ач,-ич,-ов.  

Притяжательные прилага-

тельные. Согласование 

прилагательного с суще-

ствительным в роде и чис-

ле.  

 

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность 

 

22.Суффиксы наречий.  2  Развивать слуховую, 

зрительную память.  
 

23.Закрепление. Суффиксы 

глаголов. Согласование.  

2  Развитие слухового 

внимания  
 

24.Значение приставок.  2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

25.Учимся писать пристав-

ки.  

2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

26.Закрепление. Образова-

ние слов при помощи при-

ставок.  

3  Формировать комму-

никативные навыки   

 

Предлоги 16 часов   

27.Предлоги: от, к, до.  2  Развивать зрительное 

восприятие  
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28.Предлоги: за, из-за.  2  Развивать устойчивость 

внимание  
 

29.Предлоги: через, сквозь, 

между  

2  Развивать зрительное 

восприятие  
 

30.Предлоги: про, о, об 

(обо)  

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность   

31.Закрепление предлогов. 

Упражнение в раздельном 

написании предлогов со 

словами.  

2  Развивать логическое 

мышление.  

 

32.Составление предложе-

ний из заданных слов с 

предлогами.  

2  Активизировать мыс-

лительную деятель-

ность, наблюдатель-

ность  
 

33.Дифференциация пред-

логов и приставок.  

3  Формировать комму-

никативные навыки   

 

34.Проверочная работа по 

теме «Предлоги».  

1  Развитие слухового 

внимания  

Всего:  68 часов   

 

 

Тематическое планирование 3 класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 

 

 

Тема Количество часов Коррекционная цель 

Предложение и слово       2 часа  

1. Речь и предложение. 

Предложение и слово.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

Слоговой анализ и синтез 

слова 

6  

2. Слово и слог. Уточнение 

понятий. Выделение перво-

го слога в слове.  

2 Развитие слухового внима-

ния  

3. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение 

количества слогов в слове.  

2 Развивать устойчивость 

внимание  

3. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение 

количества слогов в слове.  

2 Развивать устойчивость 

внимание  

4. Составление слов из сло-

гов. Деление слов на слоги.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

Звуки и буквы 4  

5.Звуки и буквы. Уточнение 

понятий. Определение и 

сравнение количества зву-

2 Развивать логическое мыш-

ление.  
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ков и букв в словах. Глас-

ные звуки и буквы. Диффе-

ренциация гласных 1 и 2 ря-

да.  

6.Согласные звуки и буквы. 

Твёрдые и мягкие соглас-

ные.  

Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы.  

2 Развивать устойчивость 

внимание  

Обозначение мягкости с 

помощью мягкого знака.  

4  

7.Обозначение мягкости со-

гласных посредством буквы 

ь. Мягкий знак в конце сло-

ва. Мягкий знак в середине 

слова.  

2 Развивать логическое мыш-

ление.  

8.Разделительный мягкий 

знак. Сравнение по смыслу 

и произношению.  

2 Развитие слухового внима-

ния  

Обозначение мягкости с 

помощью гласных.  

10  

9. Твердые и мягкие соглас-

ные звуки перед гласными 

А-Я.  

2 Развивать фонематический 

слух  

10. Твердые и мягкие со-

гласные звуки перед глас-

ными О-Ё.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

11. Твердые и мягкие со-

гласные звуки перед глас-

ными У-Ю.  

2 Развивать фонематический 

слух  

12. Твердые и мягкие со-

гласные звуки перед глас-

ными Ы-И.  

2 Активизировать мыслитель-

ную деятельность  

13. Твердые и мягкие со-

гласные звуки перед Е.  

2 Активизировать мыслитель-

ную деятельность  

Непарные согласные. Глу-

хие и звонкие согласные.  

6  

14. Непарные глухие со-

гласные X, Ц, Ч, Щ.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

15. Непарные звонкие со-

гласные Й, Л, М, Н.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

16.Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. 

Оглушение звонких соглас-

ных на конце слов.  

2 Развивать слухового внима-

ния  

Предложения 6  

17. Повествовательные 

предложения. Использова-

ние в речи притяжательных 

прилагательных.  

2 Активизировать мыслитель-

ную деятельность  

18. Вопросительные пред-

ложения. Использование в 

2 Развитие слухового внима-

ния  
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речи относительных прила-

гательных.  

19. Восклицательные пред-

ложения. Использование в 

речи качественных прилага-

тельных.  

2 Развивать фонематический 

слух  

Морфологический состав 

слова 

8  

20. Корень как главная часть 

слова. Родственные слова. 

Однокоренные слова, не яв-

ляющиеся родственными. 

Дифференциация родствен-

ных и однокоренных слов.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

21 . Сложные слова. Соеди-

нительная гласная е или ов 

середине слова.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

22. Приставка. Префиксаль-

ный способ образования 

слов.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

23. Суффикс. Суффиксаль-

ный способ образования 

слов. Окончание.  

2 Развивать функции само-

контроля  

Безударный гласный 6  

24.Безударные гласные в 

корне.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

25.Безударные гласные в 

корне. Антонимы.  

2 Развивать функции само-

контроля  

26.Подбор проверочных 

слов к безударным гласным 

в корне.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

Предлоги и приставки 6 Развивать мыслительные 

операции  

27.Соотнесение предлогов и 

глагольных приставок 

.Слова-синонимы.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

28.Слитное написание слов 

с приставками. Раздельное 

написание слов с предлога-

ми. Дифференциация пред-

логов и приставок.  

2 Развивать логическое мыш-

ление  

29.Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. 

«Не» с глаголами.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

Связная речь 10  

30.Пересказ с опорой на се-

рию сюжетных картинок.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

31.Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

32. Пересказ по вопросам. 2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

33. Пересказ текста по 2 Развивать логическое мыш-
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опорным словам.  ление  

34. Пересказ текста по 

предметным картинкам.  

Проверочная работа.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

Всего:  68 часов  

 

Тематическое планирование 4  класс с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю,68 часов) 
 

Тема Количество часов Коррекционная цель 

Состав слова        10  

1. Состав слова. Корень как 

главная часть слова.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

2.Суффиксы. Уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

3. Суффиксы профессий. 

Суффиксы прилагательных.  

2 Развивать слухового внима-

ния 

4. Приставки простран-

ственного и временного 

значения.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

5. Окончания.  2 Развивать фонематический 

слух 

Безударные гласные  4  

6.Определение безударного 

гласного в корне, требую-

щего проверки.  

2 Развивать функции само-

контроля  

7.Выделение слов с без-

ударными гласными. Слова-

антонимы.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

Согласные звуки и буквы 4  

8.Парные согласные. Оглу-

шение звонких согласных в 

конце слова.  

2 Развитие слухового внима-

ния  

9.Оглушение звонких со-

гласных в середине слова.  

2 Развивать фонематический 

слух 

Словосочетания и пред-

ложения 

4  

10.Выделение словосочета-

ний из предложений.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

11.Составление предложе-

ний из словосочетаний.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

Согласование  4  

12.Согласование слов в чис-

ле.  

 

2 

Формировать коммуника-

тивные навыки  

13. Согласование слов в ро-

де.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

Словоизменение прилага-

тельных 

4  

14. Согласование имени су-

ществительного с именем 

прилагательным в роде.  

2 Развивать функции само-

контроля  
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15. Согласование имён при-

лагательных с именами су-

ществительными по паде-

жам.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

Словоизменение глаголов  4  

16.Согласование глаголов с 

именами существительными 

в числе.  

2 Развивать фонематический 

слух  

17. Согласование глаголов с 

именами существительными 

в роде.  

2 Развитие слухового внима-

ния  

Предлоги и приставки  4  

18. Раздельное написание 

глаголов с предлогами, 

слитное написание с при-

ставками.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

19. Дифференциация пред-

логов и приставок.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

Управление. Словоизме-

нение имён существитель-

ных по падежам  

14  

20. Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? (имени-

тельный падеж).  

2 Развивать функции само-

контроля  

21 . Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (роди-

тельный падеж).  

2 Развивать мыслительные 

операции  

22. Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? (да-

тельный падеж).  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

23. Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Что? (вини-

тельный падеж).  

2 Развивать мыслительные 

операции  

24. Слова, отвечающие на 

вопросы Кем? Чем? (твори-

тельный падеж).  

2 Развивать мыслительные 

операции  

25. Слова, отвечающие на 

вопросы О ком? О чем? 

(предложный падеж).  

2 Развивать мыслительные 

операции  

26. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и 

предложениях.  

2 Развивать функции само-

контроля  

Части речи  4  

27. Понятие о подлежащем и 

сказуемом как частях речи. 

Составление предложений 

по вопросам и опорным сло-

восочетаниям.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

28. Понятие о второстепен-

ных членах предложения. 

Подбор прилагательных к 

словам – предметам.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  
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Связь слов в словосочета-

ниях и предложениях  

 

4 

 

29. Связь слов в словосоче-

таниях. Разбор словосочета-

ний. Определение значения. 

Составление предложений 

по картинкам. Простые 

предложения.  

2 Развивать зрительное вос-

приятие  

30. Сложные предложения. 

Распространение и сокра-

щение. Восстановление де-

формированного текста.  

2 Развивать мыслительные 

операции  

Связная речь  8  

31. Составление рассказа из 

предложений, данных враз-

бивку.  

2 Развивать функции само-

контроля  

32. Составление рассказа по 

его началу.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

33. Составление рассказа по 

данному концу.  

2 Формировать коммуника-

тивные навыки  

34. Составление рассказа по 

данному плану.  

 

2 

Формировать коммуника-

тивные навыки  

Всего:  68 часов  

 

Учебно-методическое обеспечениекоррекционно-образовательного процесса 

 

Теоретическая литература по логопедии 
1. Мазанова Е.В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и организация коррекци-

онной работы. 

2. Яковлева Н.Н. Коррекция нарушений письменной речи (учебно – методическое пособие). 

3. Власова Т.А. Дети с временными задержками развития. 

4.Воронина Т.П. Дискалькулия, или почему ребёнок плохо считает? Конспекты занятий. 

5. В.П.Кащенко. Педагогическая коррекция. 

6.С.Ю.Шишкова. «Буквограмма. В школу с радостью». Коррекция и развитие письменной и уст-

ной речи. 

7.Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

Информационное обеспечение 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  http://festival.1september.ru/ 

2. Психологический центр "Адалин"  http://adalin.mospsy.ru/ 

3. Портал "Логопеды.ru"  http://logopedy.ru/portal/ 

4. Логопункт.ru     http://www.logopunkt.ru/ 

5. Логопункт.ru 

6.http://www.logopunkt.ru/ 

7. Логопед.ру 

8.http://www.logoped.ru/index.htm/ 

9. Логопед 

10http://logopediya.com/ 

 

Обследование речи обучающихся 

1. Мазанова Е.В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и организация коррекци-

онной работы. 

Коррекция нарушений письменной речи 
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      Коррекция оптическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и коррекции 

оптической дисграфии.  

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и коррекции 

оптической дисграфии.  

4.Яцель О.С. Коррекция оптическойдисграфии у младших школьников. Конспекты логопедиче-

ских занятий. 

5. Картотека стихотворений «На что похожа буква». 

6.Дидактическая игра «Угадай букву», «Найди пару букве». 

     Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 
1. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Кон-

спекты занятий для логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. 

     Коррекция акустическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустической дис-

графии.  

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции акустической дис-

графии.  

     Коррекция аграмматическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматиче-

скойдисграфии. 

     Коррекция дислексии 

1. Картотека стихотворений «На что похожа буква». 

2. Дидактическая игра «Угадай букву», «Найди пару букве». 

3. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

Коррекция нарушений устной речи 

(дидактические игры и пособия) 

     Формирование звукопроизношени 

1. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

2. Логопедическая тетрадь на звуки «С», «СЬ». 

3. Логопедическая тетрадь на звуки «З», «Ц». 

4. Логопедическая тетрадь на звуки «Л». 

5. Логопедическая тетрадь на звуки «Р». 

6. Логопедическая тетрадь на звуки «Ч», «Щ». 

7. Логопедическая тетрадь на звуки «Ш», «Ж». 

8. Е.Н.Спивак. «Звуки Ш, Щ, Ж, Ч». Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

9. Е.Н.Спивак. «Звуки Р, Рь, Л, Ль». Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

10. О.В.Егорова. «Звуки Т, Ть, Д, Дь». Речевой материал и игры по автоматизации дифференци-

ации звуков. 

11. О.В.Егорова. «Звуки Ф, Фь, В, Вь». Речевой материал и игры по автоматизации дифференци-

ации звуков. 

12. О.В.Егорова. «Звуки П, Пь, Б, Бь». Речевой материал и игры по автоматизации дифференци-

ации звуков. 

13.М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. 

14.Артикуляционная гимнастика. 

15. Картотека скороговорок «Говори правильно». 
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Формирование фонематического восприятияи навыков звукового анализа 

1. Развивающие игры Воскобовича. Коврограф «Ларчик». 

2. Счёты большие деревянные (посчитай количество слогов, слов, предложений и т.д.). 

3. Набор разноцветных крышек для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

4.Набор пуговиц разного размера и цвета для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

5. Цветные палочки для выкладывания слогов, слов, рисунка. 

6.Дидактическая игра «Зашифруй предложение». 

7.Дидактическая игра «Составь слово». 

8.И.В.Клюхина. «Разбор слова по составу». 

9.Набор разноцветных крышек для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

10.Набор пуговиц разного размера и цвета для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

1. Школьник Ю.К. Подводный мир. Обитатели морей и океанов. 

2. Пимон М.Р. Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. 

3. Матвеев С.А. Учимся на отлично. Все правила русского языка с упражнениями. 

4. ШкляроваТ.В.Орфографический словарь (начальная школа). 

5. Предметные и сюжетные картинки для обучения рассказыванию. 

    Обучение грамоте 

1. Пособие «Учимся читать». 

2. Развивающие игры Воскобовича. Коврограф «Ларчик». 

3. Лото «Весело учиться». 

4. Касса. «Гласные, согласные буквы и цифры». 

5. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

    Развитие связной речи 

1. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 3 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 2 класс. 

4.Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс. 

5.Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. 

6.О.И.Крупенчук. «Стихи для развития речи». 

7.И.В.Клюхина. «Школьный словарик синонимы и антонимы». 

8. Предметные и сюжетные картинки для обучения рассказыванию. 

9. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

     Развитие мелкой моторики 

1. Пропись. Первые шаги. 

2. Медеева И.Г. Азбука прописи. 

3. Пальчиковая гимнастика «Умные пальчики». 

4. Дидактическое пособие «Рельефные картинки». И.А.Лыкова. 

5. Дидактическое пособие «Цветные пёрышки». И.А.Лыкова. 

6. Дидактическое пособие «Картины из пластилина». Юлия Ленгина. 

7. Дидактическое пособие «Пластилиновый счёт». Анастасия Николаева. 

8. Дидактическое пособие «Пластилин в картинках. Корова». 

9. Дидактическое пособие «Пластилин в картинках. Кит». 

10.Пропись. «Каллиграфическое написание строчных букв». 

11.Пропись. «Каллиграфическое написание прописных букв». 

12.Пропись. «Каллиграфическое написание цифр, букв, слогов». 

13. Мозаика «Десятое королевство». 

14. Коробочка с различными предметами для развития мелкой моторики рук (бусы, верёвочки с 

узелками, мелкие игрушки, су – джок и т.д.). 

15. Набор шишек для развития мелкой моторики рук. 

16. Цветные палочки для выкладывания слогов, слов, рисунка. 

17. Настольная игра «Твистер. Ловкие пальчики». 
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18. Коробка с природным материалом (выкладывание композиций из морских камушек, раку-

шек, «Чёртовых пальчиков»). 

19. Набор бусин и бисера. 

14. Набор резиночек. 

15. Щётки для массажа рук. 

16. Раскраски и трафареты. 

17.Материал для творчества. 

    Развитие речевого дыхания 

1. Каталог игровых упражнений на развитие дыхания. 

    Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления 

1.Развивающие кинезиологические упражнения. 

2. Игры на сплочение детского коллектива. 

3. Каталог дидактических игр «Весёлые картинки». 

4. Игра – лото «Шесть картинок». 

5. Игра «Угадай Кто? И Что?». 

6. Развивающие игры Воскобовича. Коврограф «Ларчик». 

 

 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОРРЕК-

ЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

1.1.Общие положения 

 Программа направлена на исправление различных типичных недостатков психи-

ческого (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие-

особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 

(ЗПР).Представленная программа отражает возможное содержание психокоррекци-

онных занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей-

данной группы школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту7.2. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР целью 

программы коррекционной работы  педагога-психолога является создание системы со-

провождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариат 7.2), позво-

ляющей учитывать их образовательные потребности на основе осуществления индиви-

дуального и дифференцированного подхода в коррекционно-развивающем  процессе. 

Рабочая программа педагога- психолога составлена на основе «Комплекта 

примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекцион-

ным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образованияобучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)»  

1.2. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического разви-

тия 

Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении осознается 

как одна из наиболее актуальных психолого - педагогических проблем психологами и 

педагогами всего мира.  
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Детская популяция в настоящее время состоит из трех больших групп: нормально 

развивающихся детей, детей с нарушениями в развитии различной степени, в том числе 

дети- инвалиды. 

Особую тревогу вызывает значительный рост числа детей с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР). Для них нужны специальные условия обучения, которые могут 

быть обеспечены в специальных детских садах, где наряду с общими задачами решаются 

и задачи коррекции недостатков психического развития. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости детей яв-

ляется особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, кото-

рое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР).  

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально - волевой сферы личности происхо-

дит замедленно с отставанием от нормы. 

Ограничение психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку 

успешно справляться с заданиями и требованиями, которые предъявляет к нему обще-

ство. 

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной сте-

пени формируются учебные интересы. Из-за слабо развитой произвольной сферы (уме-

ние сосредоточиться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать знания, 

работать по образцу) ребенок очень быстро устает, истощается.  

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагиро-

вать, классифицировать ребенок не в состоянии самостоятельно, без специальной педа-

гогической помощи, усвоить содержательный минимум образовательной программы. 

Часто трудности усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому 

анализу речи, вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом 

осваивает письменную речь. 

Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и воз-

буждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агресси-

вен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, затормо-

жен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей.  

 

Общие черты детей ЗПР: 

1. Низкая работоспособностьдетей в результате повышенной истощаемости. 

2. Незрелость эмоций и воли. 

3. Ограничен запас общих сведений и представлений. 

4. Примитивный словарный запас. 

5. Несформированность анализа, синтеза, сравнений и умозаключений. 

6. Неполнаясформированность игровой деятельности. 

7. Низкий уровень самоконтроля или его отсутствие. 

8. Неумение планировать свою деятельность. 

 

Генезисные типы задержки психического развития. 

Клинические и психологические исследования, проведенные Т.А. Власовой, М.С. Певз-

нер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре генезисных типа задержки 



243 
 

психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, церебраль-

но-органического происхождения. 

 

ЗПР конституционального происхождения 

Состояние задержки психического развития определяется наследственностью. Де-

ти с данным типом ЗПР отличается гармоничной незрелостью одновременно телосложе-

ния и психики, что дает основание обозначить такую форму задержки, как гармониче-

ский психофизический инфантилизм. У детей данной группы наблюдается значительное 

отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимуще-

ственно в эмоциональной- волевой сфере при относительно сохраненной (хотя и замед-

ленной по сравнению с нормой) познавательной деятельностью. 

ЗПР психогенного происхождения 

Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, соматически здоровы. 

По данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Их 

психический инфантилизм обусловлен социально-психологическим фактором - неблаго-

приятными условиями воспитания. Яркий пример - дети, воспитанные в Доме ребёнка. 

Эмоциональная деривация (лишение материнского тепла, эмоционального богатства от-

ношений), однообразие социальной среды и контактов, обделённость, слабая индивиду-

альная интеллектуальная стимуляция часто ведут к замедлению темпов психического 

развития ребёнка; как результат- снижение интеллектуальной мотивации, поверхност-

ность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений.  

ЗПР соматогенного происхождения 

Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития- следствие 

перенесенных в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций: 

хронических инфекций, аллергии, дистрофии, дизентерии. Длительные, тяжело проте-

кающие, часто хронические заболевания резко снижают психический тонус детей. Не-

смотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, рас-

сеянности оказываются крайне непродуктивным в процессе школьных занятий. Таким 

образом, нередко выраженная мозговая дисфункция в сочетанием со снижением психи-

ческого инфантилизма, при котором эмоционально – волевая сфера отличается незрело-

стью при относительной сохранности интеллекта.  

ЗПР церебрально-органического происхождения 

Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном случае 

более грубым и стойким локальным нарушением созревания мозговых структур.  

Причинами разнообразных отклонений в развитии мозга являются патология бе-

ременности, в том числе тяжелый токсикоз, перенесенный матерью вирусный грипп, ма-

лярия, гепатит, алкоголизм и наркомания матери или отца; родовые патологии, в том 

числе недоношенность, родовая травма, асфиксия (удушье плода), тяжелые заболевания 

на первом году жизни (нейроинфекция), тяжелые инфекционные заболевания.  

Перечисленные особенности учащихся являются серьезным препятствием в их 

обучении. Дети с ЗПР нуждаются в систематической лечебно – психолого-

педагогической помощи.  

Особенности обучения в школе обучающихся с ЗПР 

Особенности мышления. 
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 Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них 

наблюдается отставание в развитии всех форм мышления.  

Мышление – процесс познавательной деятельности человека, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением действительности. 

Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих детей ЗПР 

от нормально развивающихся сверстников. Оно проявляется во всех компонентах струк-

туры мышления:  

1.В дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой по-

знавательной активности, избежание интеллектуального напряжения вплоть до отказа от 

задания.  

2.Нерациональности регуляционно - целого компонента, обусловленной отсут-

ствием потребности ставить цель. 

3.В длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения. 

4.В нарушении динамически сторон мыслительных процессов. 

У детей с ЗПР неравномерно развиваются виды мышления. Наиболее выражено 

отставание в словесно-логическом мышлении (оперирующем представлениями, чув-

ственными образами предметов), ближе к уровню нормального развития находится 

наглядно – действенное мышление (связанное с реальным физическим преобразованием 

предмета). 

Особенности памяти и внимания. 

Внимание является одной из важных предпосылок всех видов сознательной дея-

тельности, в первую очередь познавательной.  

Выделяют непроизвольное (нецеленаправленное) и произвольное (целенаправлен-

ное) внимание. Рабочий уровень внимания определяется комплексом основных его ха-

рактеристик: объем, концентрацией, переключаемостью. 

Объем внимания - это его информационная ёмкость, т. е. Количеством одновре-

менно отчётливо осознаваемых при восприятии объектов. Средненормативный объем 

внимания при одновременном восприятии не превышает пяти – семи не связанных од-

ним с другими объектов. При восприятии чем - то связанных объектов (букв в слове, де-

талей конструкции) объем охватываемых вниманием объектов значительно возрастает. 

Концентрация и устойчивость внимания – это способность не отклоняться от це-

ли, от направленной психической активности, удерживать сосредоточенность на объекте 

внимания. Концентрация и устойчивость внимания являются важной энергетической ба-

зой умственной работоспособности школьника. Переключение внимания – способность 

перемещать его с одного объекта на другой – лежит в основе перехода от одного вида 

деятельности к другому. 

Противоположным внимания состоянием является рассеянность, которая характе-

ризуется неустойчивостью, отвлекаемостью, несосредоточенностью внимания. 

При задержке психического развития, недостаточный уровень внимания – одна из 

существенных и заметных особенностей познавательной деятельности.  

Дети с ЗПР на уроке крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны сосредото-

ченно слушать или работать более 5 – 10 минут.  
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Отвлечение внимания, снижение уровня его концентрации наблюдается при утом-

лении детей. Они перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в зна-

ниях образуется значительные пробелы.  

Собственное бессилие, невозможность сосредоточиться на задании вызывает у од-

них раздражение, у других – категорический отказ от работы.   

Для большинства детей ЗПР характерно ослабленное внимание к вербальной (сло-

весной) информации. Даже во время интересного рассказа такие дети начинают зевать, 

отвлекаться на посторонние дела. Особенно ярко это проявляется эти особенности, когда 

в окружающей среде присутствуют отвлекающие факторы. 

Память – психический процесс, обеспечивающий организацию, хранение и по-

вторное использование прошлого опыта.  

Недостатки памяти заметно тормозят, снижают продуктивность познавательной 

деятельности.  

У детей ЗПР память значительно ослаблена, они склонны к бездумному механиче-

скому заучиванию материала, но и этот способ мнемической деятельности для них тру-

ден, так как сами механизмы памяти ослаблены.  

Им свойственны резкие колебания продуктивности воспроизведения, они быстро 

забывают изученное.  

Дети ЗПР значительно хуже воспроизводят словесный материал, тратят на припо-

минание заметно больше времени, при этом самостоятельно почти не предпринимают 

попыток добиться более полного припоминания, редко применяют для этого вспомога-

тельные приёмы.  

Заметно страдает у детей ЗПР самоорганизация мнемонической деятельности. Они 

не умеют использовать рациональные приёмы запоминания, не могут и не стремятся 

контролировать свои действия и результаты запоминания. 

 

 

Особенности речи. 

Речь – ведущая форма общения и мышления, опосредованная языком. Готовность 

к школьному обучению включает определённый уровень речевого развития: правильное 

звукопроизношение, способность различать и дифференцировать акустические признаки 

звуков, достаточный для полноценного общения с окружающими, уровень сформиро-

ванности словаря и грамматического строя, умение логично, связно строить высказыва-

ния, речевую активность.  

Речь детей ЗПР обладает рядом особенностей, куда входят: низкий уровень ориен-

тировки в звуковой деятельности речи; недостаточность произношения свистящих, ши-

пящих звуков и звука «р», обусловленная вялость артикулирования, приводящий к их 

неотчетливому звучанию. 

В словаре детей данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им 

известным значением. В основном они пользуются такими категориями, как существи-

тельное, глагол. Из прилагательных в основном употребляют в основном качественные, 

обозначающие признаки. 

В речи дети недостаточно представлены местоимения, наречия. Такие дети замед-

ленно включаю в свою речь новые слова, понятия, полученные в процессе обучения.  

Дети с трудом усваивают правила выделения границ предложения. 
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Особенности речевого развития данной категории учащихся могут проявляться 

неравномерно: у одних преобладают фонетико-фонематические расстройства (наруше-

ние звукопроизношения в сочетании с дефектами звукоразличения), у других – лексико-

грамматические. 

Особенности моторики. 

Моторика относится к высшим психическим функциям. У детей ЗПР наблюдаются 

отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции дви-

жений, недостаточная координированность и чёткость непроизвольных движений, труд-

ность переключения и автоматизации.  

Наиболее страдает у таких детей моторика кистей и пальцев рук. Отклонение в 

развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают определённые трудности в учебной де-

ятельности. Особенно неблагоприятно влияют на овладение навыками письма, рисова-

ния, ручного труда. 

Учебная мотивация. 

Сформированная мотивация – одна из основных движущих сил учения ребёнка.  

Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для них длительное время веду-

щей деятельностью продолжает оставаться ига в её элементарной форме: дети избегают 

приближающие к учебным сложные игры сюжетно – ролевого характера с правилами, 

запретами.  

Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного интере-

са. Чтобы избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, интеллекту-

ального напряжения, дети ЗПР прибегают в качестве защиты к отказу от задания, посе-

щение школы.  

Эмоциональная сфера. 

Эмоциональная сфера играет огромную роль в жизни человека. Она помогает 

внутренней регуляции поведения.  

У детей с ЗПР эмоциональное развитие задержано: они постоянно испытывают 

трудности со средой адаптации, что нарушает их эмоциональный комфорт и психиче-

ское равновесие. Они более чем другие дети нуждаются в снятии напряжения, педагоги-

ческой помощи, в специальном расширении и обогащении сенсорного пространства. 

Особенности поведения. 
 Поведение в широком смысле слова – система взаимосвязанных реакций, осу-

ществляемых живыми организмами для приспособления в среде.  

 Отклонение в поведении индивида отрицательно сказываются на развитии самой 

личности. 

Выделяют несколько групп детей с ЗПР в зависимости от их психических особен-

ностей и поведения – уравновешенные, заторможенные и возбудимые. 

В связи с тем, что у большинства детей с ЗПР имеются недостатки развития нерв-

ной системы, аффективные вспышки нередко оканчиваются головной болью, повыше-

нием температуры, состоянием усталости. 

Обзорная характеристика особенностей развития детей с ЗПР показывает, что явление 

задержки неоднородно как по патогенезу, так и по структуре дефекта.  

Вместе с тем для детей этой категории характерны типичные, отличающие их от 

нормы тенденции развития: незрелость эмоционально – волевой сферы, дезаптивные 

формы общественного поведения, сниженный уровень познавательной деятельности, а, 
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следовательно, у них недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и 

предметных понятий.  

2. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса 

Серьезные ограничения в социально – личностных и учебных возможностях определяют 

необходимость выделения детей с ЗПР в категорию учащихся с «особыми потребностя-

ми», нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической поддержке.  

Включениекур-

са«Психокоррекционныезанятия»вкачествеобязательногодлявсехполучающих образова-

ние по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержаниеобразованиямлад-

шихшкольниковуказаннойгруп-

пы.Общеизвестныенедостаткиихсаморегуляции,мыслительныхопераций,мотивационные

искаже-

ния,эмоциональныепроблемы,личностнаянезрелость,речевыетрудности,атакжемногочис

ленныеразнообразныенаруше-

нияи/илидефицитыразвитияпсихофизическихфункций(неспецифическиедисфункции),вз

начительноймерепрепятствуютформированию учебной деятельности и достижению тре-

буемых результатов образования. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального или чностного развития, способ-

ствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании лич-

ности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего пери-

ода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодоле-

вать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность 

оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции 

обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для инди-

видуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание мо-

жет осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из пси-

хофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ииндивидуальной 

программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представля-

ется, что содержание психокоррекционных занятий следует планировать в русле пе-

речисленных ниже направлений, посколькуони являются наиболее значимыми для 

обучающихся с ЗПР, сразу начинающих обучение по варианту программы7.2. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор 

сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрас-

тов с учётом задач каждого возрастного этапа; 

- контролю за соблюдением психогигиенических условий обучения развития детей в об-

разовательном учреждении и семье, обеспечением гармоничного психического развития 

и формирования личности несовершеннолетних на каждом возрастном этапе; 

-элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной сре-

де, семье; 

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную сту-

пень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; 

- своевременному предупреждению безнадзорности и беспризорности среди детей и 

подростков. 

Организационно-методическая работа включает в себя: 

- планирование и анализ работы; 

- планирование, обработку и анализ психодиагностических мероприятий; 

- планирование, подготовку и анализ коррекционной и развивающей работы; 

- подготовку материалов к консультированию и просвещению ; 

- ведение текущей и отчётной документации; 
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- сбор и пополнение методических материалов; 

- повышение уровня квалификации и самообразование;  

- экспертную работу; 

- осуществление методических разработок; 

- взаимодействие с иными учреждениями с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников; 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченны-

ми возможностями. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оп-

тимально выстроено взаимодействии специалистов образовательной организации обес-

печивающее комплексное системное сопровождение образовательного процесса. 

Коррекционная работа педагога-психолога предусматривает: многоаспектный анализ 

психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный подход к диагностике, 

определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квали-

фицированной помощи с учетом уровня психического развития; разработку индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

3. Цели, задачи, программа курса 

Цели программы: 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабле-

ние проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности 

и межличностныхотноше-

ний,коррекциюнедостатковсаморегуляции,формированиеучебноймотивации. 

ВсоответствиисособымиобразовательнымипотребностямидетейсЗПРопре-

деляютсяобщие задачи курса: 

 Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведе-

ния –способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 
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 Совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррек-

цииипрофилактикивторичныхнарушенийпсихологическогоразви-

тия,коррекцияиндивидуальных пробелов в знаниях; 

 Стимулированиепознавательнойактивно-

сти,интересаксебе,окружающемупредметномуисоциальномумируиосознаниюимею

щихсятрудностей,формированиешкольноймотивации; 

 Освоениесоциальноодобряемыхнормповеде-

ния,противодействиезакреплениюдезадаптивныхчерт и отклонений в формировании 

личности; 

 Компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 Освоениеиотработкасредствкоммуника-

ции,приемовконструктивноговзаимодействиясо сверстниками и взрослыми; 

Основой программы являются общие дидактические принципы: научности, связи теории 

с практикой, активности и сознательности в обучении, прочности усвоения знаний, 

дифференцированный подход, а также реализуются принципы: 

- принцип безопасности, создание атмосферы доброжелательности, психологического 

комфорта, принятия каждого ребенка;  

-принцип развивающего обучения, данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития»; 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

-принцип постепенности, обеспечивающий плавный переход от простых знаний, опера-

ций, умений к более сложным (по принципу «спирали»); 

-принцип доступности, использование в заданиях 

максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и раз-

личным школьным предметам; 

-деятельностный принцип, занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых операций и 

интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию положи-

тельной мотивации к познавательной деятельности; 

-принцип конфиденциальности, акцент на рекомендациях, недопустимость медицинских 

диагнозов.  

4. Ожидаемые результаты 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯКОРРЕКЦИОННОГОКУРСА 

Критериидляоценкиуспешностиосвоенияпрограммыпсихокоррекционной-

работыучащимисясоставляютсявсоответствииспланируемымирезультата-

ми,приведеннымивпредставленнойрабочейпрограмме. 

Календарно-тематическоепланированиепогодамобученияосуществляетсясучетом 

запланированных результатов образования. Результатыформированиясферыжизнен-

нойкомпетенциипроявляютсявпоследовательном улучшении перечисленных ниже 

умений. 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-

уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации боль-

шинства модулей). 
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Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформиро-

ванности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений о здо-

ровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целе-

вых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 

которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, са-

мочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведе-

нии и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, 

но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опа-

сений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств (включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произве-

дений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе про-

слушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстетичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некраси-

вому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и не-

красивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля) 
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Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и непри-

ятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо заме-

чая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально 

значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева 

и т.п.). 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной меж-

личностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых уме-

ний. По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целе-

вых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает об-

ращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочув-

ствие). 

 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  
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Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с 

разных точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, использу-

емыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми ри-

туалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не раз-

рушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно-пространственной организации. 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги 

и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, 

адекватно использует временные наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного 

материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активно-

сти и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым резуль-

татом является удержание в памяти не менее пяти значений; 
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3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность созда-

ния конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым результа-

том является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читаемого 

текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым результа-

том является возможность обозначать наиболее существенные признаки не представ-

ленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное 

понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выра-

жения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и аб-

страктного характера - целевым результатом является понятийное определение прибли-

зительно половины новых слов (конкретного характера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по 

представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение прибли-

зительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целе-

вым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного 

индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 % 

выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым резуль-

татом является способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом явля-

ется 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - целе-

вым результатом является аффективно спокойное реагирование со стремлением не по-

вторять ошибку. 

ВсоответствиисПрАООПдляперечисленныхпоказателейрекомендованоис-

пользовать шкалу,понятную всемчленамэкспертнойгруппы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – сред-

неепродвижение;3 балла–значительноепродвижение. 

Помимоформированиясферыжизненнойкомпетенцииповышеперечисленным-

параметрам,постоянномумониторингуподлежат: 

 Уровеньпроизвольнойрегуляциипознавательнойдеятельности; 

 Общийуровеньучебно-познавательнойдеятельности; 

 Качество учебныхдействий; 
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 Способностькобразно-символическому,знаковомуопосредствованиюдеятельности; 

 Развитиепространственно-временныхпредставлений; 

 Состояниезрительно-моторнойкоординации; 

 Степеньэмоциональногоблагополучияребенка; 

 Адекватностьповедения(преодолениепроявленийнарушенийповедения); 

 Сформированностьнавыковделовойкоммуникации; 

 Развитиесамосозна-

ния:становлениедифференцированнойсамооценкииадекватногоуровняпритязаний,ад

екватнаясамооценкакоммуникативнойуспешности,позитивноесамоотношение); 

 Развитиеволевыхкачеств:способностьпреодолеватьтрудности; 

 Появление и закрепление основных психологическихновообразований (эмоцио-

нальнаядецентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позици-

онирования,проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возмож-

ность рефлексии ит.п.); 

 Овладениеритуаламисоциальноговзаимодействия; 

 Социометрическийстатусребенкавклассеиобщийуровеньсоциопсихологи-

ческойадаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (напси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 

оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественныйэксперимент»: 

участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выпол-

нения различных заданий и диагностических методик. 

Педагог- психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте 

развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами образовательной органи-

зации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадап-

тации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходи-

мо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организа-

цию и содержание психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные заня-

тия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразиепсихологическихособенностейобучающих-

сясЗПР,различияиндивидуальногокомпенсаторногопотенциала,социально-

средовыхусловийихвоспитаниянепозволяетожидатьодинаковыхрезульта-

товвуспешностиосвоениякурса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориен-

тиры, которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие резуль-

таты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 Позитивное отношение к посещению школы; 

 Соблюдение школьной дисциплины; 

 Ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
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 Социально-нормативное обращение к педагогу; 

 Социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 Формирование школьной мотивации. 
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5. Условия реализации программы 

 

Местокурсавучебномплане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, яв-

ляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельностиипредставленафрон-

тальнымиииндивидуальнымикоррекционно-

развивающимизанятия-

ми(логопедическимиипсихокоррекционными)иритмикой,направленныминакор

рекциюдефектаиформированиенавыковадаптацииличностивсовремен-

ныхжизненныхусловиях. 

Программа коррекционных занятий педагога-психолога   рассчитана на 1-4 классы 

начальной школы, проходящие обучение по АООП (вариант 7.2) НОО.  Объем 

программы включает: на 1-е, 1.1-е классы- 33 академических часа (один раз в не-

делю), на 2-4-е классы- 34 академических часа (один раз в неделю), для каждого 

класса в течение учебного года. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться как в форме индивиду-

альных, так и в форме групповых занятий (от 2 до 7 человек).  Количество ин-

дивидуальных и подгрупповых занятий, их соотношение определяет педагог -

психолог, исходя из потребностей, особенностей интеллектуального развития, 

эмоционально-волевой сферы и поведения обучающихся каждого класса. Занятия 

проводятся в специально оборудованных кабинетах согласно расписанию, состав-

ленному и согласованному в начале учебного года. На коррекционные, индивиду-

альные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня.   

Срок освоения коррекционно-развивающей программы педагога-психолога–пять 

лет (с первого по четвертый класс). 

Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Длительность коррекционно-развивающих занятий в соот-

ветствии с рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25-30минут в сентябре-

октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. 

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуля-

ции, познавательной деятельности, речевого развития, а так же основных дисфунк-

ций и эмоциональных проблем проводитс педагогом-психологом, учителем-

дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти из расчета 1 час на обуча-

ющегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее ре-

зультаты могутбыть недостоверными. 

Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия уста-

навливаются в зависимости от результатов психолого-педагогической и логопеди-

ческой диагностики. 

Организация коррекционно-развивающей работы образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) Регламент проведения и содержание коррекционно-развивающих занятий с обуча-

ющимся с ЗПР строится специалистами службы сопровождения: педагогами-

психологами, дефектологами, логопедами в соответствии с АООП, рекомендация-

ми ПМПК и ИПРА для ребенка-инвалида. 

2) Создание специальной развивающей среды; 
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3) Регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации. 

 

6.Содержание программы 

6.1.Содержание программы коррекционно-развивающих занятий  педагога-

психолога 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из сле-

дующих разделов,    обозначенных в ПрАООП в качестве желательных: 

– Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций (формирование учеб-

ной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,  мнемические и мысли-

тельной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивногоотношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, со-

здание ситуации успешной деятельности); 
–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окру-

жающими (всемье,классе), повышение социального статуса обучающегося 

в коллективе,  формирование и развитие навыков социального поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание со-

циальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и пове-

дения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формиро-

вание способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в  конкретиза-

ции в соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными по-

требностями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающих-

ся. Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного 

наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников со-

провождения (учителей,родителей). Поэтому рабочая программа предполага-

етв рамках каждого модуля проведение диагностических занятий. 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррек-

ционная работа с обучающимися с ОВЗможетбытьконкретизированаи-

представленаследующимивариативнымимодулями: 

 

Адаптационныймодуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной 

роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высшихпсихических функций (модуль по активизации познавательной дея-

тельности, модуль по развитию пространственно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (мо-

дуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 



259 
 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотноше-

ния). 

Программа курса «Психокоррекционные занятия»» основывается на следую-

щих этапах:  

 

1 этап. Обеспечение успешной адаптации к обучению в школе. 

(1-2 полугодие 1 класс) 

   Начало обучения в школе сложный и ответственный период в жизни ребенка. Де-

ти переживают психологический кризис, связанный с необходимостью адаптации к 

школе, в среднем привыкание ребенка к школе имеет продолжительность от 3-х 

месяцев до 1,5 лет (М.М. Безруких, С.П. Ефимова, 1996). 

   Для полноценного включения ребенка в учебно-воспитательный процесс необхо-

димо укрепить его психику, развивать мышление и эмоционально-волевую сферу 

нейтрализовать страхи, отрицательные переживания, снимать невротические реак-

ции. 

В связи с этим данный этап делится на три блока. 

1. Снятие эмоционального дискомфорта, создание ситуации успеха. 

Задачи: 

-снятие эмоционального напряжения; 

-помощь в открытии своего Я; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие творческого воображения. 

Серия упражнений на тему: «Дорисуй предмет», рисование по опорным точкам, 

«Волшебные нити», «Графическая музыка», игротерапия, психогимнастика и др. 

2. Коррекция зависимости от окружающих  

Задачи: 

-учить ребенка новым формам общения ребенок-взрослый; 

-учить самостоятельно принимать решения; 

-формировать нравственные представления. 

 

Работа с пиктограммами, пальцевая живопись, клясография, игры направленные на 

развитие коммуникативных навыков, снятие напряжения. 

3. Коррекция тревожности 

Задачи 

-оказать помощь в снятии страхов; 

-формировать условия для снятия тревожности; 

-оказать помощь в преодолении негативных переживаний. 

Рисование самого себя, своего настроения, пластилиновая живопись. 

 

2 этап. Развитие психомоторики и сенсорных процессов  (1-2 полугодия 1. 1 

класс) 

 

В обучении и воспитании учащихся с ЗПР важную роль играют сенсорные процес-

сы и психомоторика, которые включают в себя: 

1. Развитие мелкой и крупной моторики, графических навыков; 

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия; 
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3.Кинестетическое развитие, восприятие особых свойств предметов 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

6. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

7. Развитие пространственных представлений 

8. Формирование временных понятий. 

 

Задачи: 

-развивать выразительность движений; 

-развивать осязание, обоняние, барические ощущения, развивать восприятие; фор-

мы величины цвета учить классифицировать предметы и их изображения; 

-учить сопоставлять цвета и оттенки; 

-учить составлять целое на разрезном наглядном материале; 

-формировать навыки зрительного анализа и синтеза; 

-развивать объем визуальной и слуховой памяти; 

-учить ориентироваться на себе, в пространстве, на плоскости листа; 

-развивать временные понятия; 

-создавать условия для обогащения эмоционально-чувственного опыта, совершен-

ствования восприятия и представлений, развитие образного видения как основы 

для проявления творческого воображения. 

 

Упражнения направленные на выполнение действий по инструкции педагога, 

пальчиковая гимнастика, аппликация, работа с пластилином и средней мозаикой, 

работа с геометрическим конструктором, игры «Цветная карусель», «Узнай на 

ощупь», «Найди похожие фигуры», «Нарисуй по памяти», «Лабиринт», дидактиче-

ская игра «Веселая неделя», работа с графическими моделями «Сутки», «Времена 

года», игротерапия и т.д. 

 

3 этап. Развитие познавательных процессов (1-2 полугодия 2 класса) 

   Одной из задач психологической коррекции школьников с ЗПР является оптими-

зация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции их психических про-

цессов и формирования мотивации на учебную деятельность. 

Коррекционные занятия должны быть направлены на развитие познавательных мо-

тивов, а также формирование познавательных процессов(восприятие, внимание,  

память), на развитие навыков самоконтроля и регуляции деятельности. 

Критерием отбора в группы по коррекции познавательной деятельности является 

недостаточное усвоение детьми с ЗПР учебной программы. 

психокоррекционная работа организуется индивидуально или подгруппами с уче-

том специфики нарушений познавательной деятельности. 

Задачи: 

-повышать объем внимания, развивать переключение внимания и навыки само-

контроля, формировать навык произвольности; 

-создавать условия для развития творческого воображения и элементов конструк-

тивного мышления; 

-развивать визуальную, аудиальную и тактильную память (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода из кратковременной памяти в долговре-

менную память); 
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-создавать условия для развития навыков совместной деятельности. 

 

Упражнения на простейшие обобщения типа продолжи числовой ряд, продолжи 

закономерности, «Противоположное слово», «Подбери пару», упражнения на раз-

витие навыков самоконтроля, «Графический» «Муха -2 уровень» (с визуальным 

контролем), «Маленькие обезьянки», «Запутанные дорожки», «Что изменилось?», 

«Снежный ком». Игры на перевоплощение, мозаика с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», складывание узоров по образцу и памяти и т.д. 

 

4этап.  Коррекция и развитие коммуникативных умений, формирование 

адекватной самооценки (1-2-е полугодие 3 класса) 

 

   На данном этапе психокоррекционной работы главный акцент сделан на форми-

ровании коммуникативных качеств учащихся с ЗПР. 

 Актуальность этой проблемы связана с тем, что с одной стороны 10-11 летние де-

ти готовятся к вступлению в новую фазу возрастного развития, когда ведущим ви-

дом деятельности становится интимно-личностное общение, с другой стороны из-

вестно, что школьники с ЗПР испытывают трудности в адекватном общении с 

окружающими. 

Эффективным средством на данном этапе может стать групповая игротерапия. 

Задачи: 

-развитие коммуникативной компетентности; 

-развитие способности к осознанию себя и своих возможностей; 

- формирование позитивного образа «Я»; 

-формирование адекватных форм поведения, моральных представлений; 

-развитие ориентации на позитивную оценку сверстников; 

-регулирование поведения в коллективе; 

-обучение приемам релаксации; 

-снятие тревожности, депривации притязания; 

-перенос нового позитивного опыта в реальную жизнь. 

 

Игры-упражнения: «Твое имя», «Паровозик», «Найди себе друзей»,  «Дружная се-

мья», «Ассоциации», «Страшные сказки», «День рождения», «Кляксы», «Угадай 

что спрятано», « Разведчики»,  этюды: « Встреча с другом», « У оленя дом боль-

шой», « Притвора» (тренинг желательного поведения), « Так будет справедливо» 

(отображение положительных черт характера), рисование, релаксация. 

5 этап. Диагностика и формирование необходимых психологических предпо-

сылок для успешного перехода и обучения в среднем звене. (1-2-е полугодие 4 

класса)  

 

   К концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы 

такие психические новообразования как произвольность, рефлексия, внутренний 

план действий, понятийное мышление. Критерием готовности к обучению в сред-

ней школе также является учебно-познавательный интерес, который для ученика 

становится смыслообразующим мотивом учения. 

Проведение комплекса диагностических методик позволяет определить уровень 

психического развития каждого ребенка, выявить проблемы и трудности, мешаю-
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щие ему успешно перейти в среднюю школу. 

 

 

Задачи: 

-развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане; 

-формирование общей способности искать и находить необычные способы дости-

жения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситу-

ации; 

-развитие слуховой и зрительной, долговременной и кратковременной памяти; 

-развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах, навыков сов-

местной деятельности, завершение формирования социального статуса ученика. 

 

6.2 Структура коррекционно-развивающего занятия педагога-психолога 

№ Основная часть Продолжительность Наполняемость частей 

1 Вводная часть 5 минут Цель: активизация процессов 

внимания и 

включение в деятельность. 

Наполняемость: приветствие, 

организация 

рабочего пространства. 

Упражнения 

активацию психомоторных 

процессов. 

 

2 Основная часть 30 минут Цель: развитие психических 

познавательных 

процессов, компонентов эмо-

ционально 

волевой и коммуникативной 

сфер личности. 

Наполняемость: копирование, 

лабиринты, обводки, 

упражнения на словообразо-

вание, раскрашивание, рисо-
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вание, физкультминутки, 

разминки, упражнения на 

запоминание, упражнения на 

развитие пространственных 

представлений, задания 

напоиск закономерностей, 

ребусы, 

головоломки, групповые иг-

ры, совместные 

дискуссии. 

3 Заключительная 

часть  

5 минут Цель: подведение итогов за-

нятия, получение 

обратной связи 

Наполняемость: обсуждение 

занятия 

(рефлексия). Уборка рабочего 

места. Беседа 

с родителями о содержании и 

результатах 

занятия, рекомендации. 

 

6.3 Методические приемы реализации программы 

Используемые методики и тесты: 

Интеллектуально-мнестическая сфера: 

1.Тест различения и выбора фонем. 

2.Методика изучения концентрации и устойчивости внимания. 

3.Методика «Узор». 

4.Методика Рене Жиля. 

5.Методика «Графический диктант». 

6.Методика изучения объема и распределения внимания. 

7.Методика изучения объема внимания. 
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8. Методика Векслера (для соответствующего возраста). 

9. Методика изучения осмысления на основе слухового восприятия. 

10.Методика «Рисование по точкам». 

11.Методика «Лабиринт». 

12. Методика «Запомни пару». 

13.Методика «Сапожки»,  

14Методика «Заполни пустую клетку». 

15.Методика «Домик». 

16.Модификация метода Пьерона-Рузера. 

17.Методика изучения восприятия. 

18.Методика «Оперативная память». 

19. Методика изучения логического и механического запоминания. 

20.Методика изучения долговременной памяти. 

21.Методика изучения концентрации внимания. 

22.Тест Керна-Йерасека. 

23.Таблицы Шульте. 

 

 

Личностная сфера: 

1.Детский вариант характерологического опросника Г.Айзенка. 

2.Методика изучения самооценки. (Дембо – Рубинштейн).  

3.Методика «Кинетический рисунок семьи» (КРС). 

4.Методика «Незаконченные предложения». 

5.Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, настрое-

ния. 

6. Методика диагностики темперамента Я. Стреляу. 

7. Методика исследования личности «Дом, дерево, человек» Дж. Бука. 
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8.Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. 

9.Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

10. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

11. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге. 

12. Тест Люшера. 

13. Метод цветовых выборов (модификация восьмицветового теста Люшера) Л.Н. 

Собчик. 

14. Тест «Несуществующее животное». 

15. Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана. 

16. Методика показателей и форм агрессии А.Басса и А. Дарки. 

17. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ). 

18.Характерологический опросник Х.Шмышека. 

19.Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реак-

ций Розенцвейга. 

20. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста. 

21. Детский тест тревожности Р.Тэммел. М. Дорки и В. Амен. 

22. Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела. 

23.Методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви. 

24. Исследование самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн. 

25. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда. 

26. Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («социо-

метрия») Дж. Морено. 
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27. Методика экспресс диагностики характерологических особенностей личности 

Т.В. Матолина. 

28. Методика Люшера. 

 Мотивационная сфера: 

1. Методика изучения мотивации (по Белопольской).  

2.Анкета для определения школьной мотивации. 

Методическое обеспечения программы. 

Особенностью психокоррекционных занятий является то, что даваемый в них 

материал в равной степени подходит для занятий с детьми и подростками с ОВЗ 

различного генеза. 

Коррекционно-развивающие упражнения и задания, составляющие основу про-

граммы занятий по развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация 

является, разумеется, в некоторой степени условной, поскольку все познаватель-

ные процессы (мышление, восприятие, память и т.д.) существуют не в «чистом» 

виде, а представляют собой единую систему и развиваются, следовательно, в ком-

плексе. Например, упражнение «Графический диктант», отнесенное в силу своей 

специфики к заданиям на развитие пространственной ориентировки, эффективно 

способствует также развитию внимания, памяти, самоконтроля, функций мелкой 

моторики руки, а игра «Угадай слово» при выраженной своей логической направ-

ленности требует от учащихся также концентрации внимания и стимулирует раз-

витие памяти. Игры и упражнения на развитие теоретического анализа и синтеза: 

«Анаграмма», «Эхо», «Зашифрованное слово», «Змейка», «Слова, занимательные 

задачи «Прыгающий заяц», «Почтальон», игры и упражнения на развитие памяти, 

внимания, восприятия, психогимнастика. 

 

Оборудование: Магнитная доска, наборы геометрических фигур, наборы для кон-

струирования, наборы для конструирования, счетный материал (счетные палочки, 
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фасолинки, горошинки), рабочие альбомы, резиновые мячи для гимнастики кистей 

рук, игрушки, цветные и простые карандаши, предметные картинки по темам, об-

разцы задании на развитие познавательных процессов, трафареты, шнуровки, ин-

дивидуальные карточки для упражнений, магнитофон.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1-4 классы АООП 7.2 

1 класс  

 

 

Обеспечение успешной адаптации к школьному обучению 

 

№  

занятия 
Тема Цель, содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1-3 Входная диагно-

стика 

Выявление особенностей интеллектуально-

мнестической, эмоционально-волевой сферы 

обучающихся 1-го класса. 

3  

Введение в школьную жизнь 

адаптационный модуль 

№  

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-во ча-

сов  

Да-

та 

4  Будем знакомы : я 

рада тебя видеть, 

ты рад меня ви-

деть! 

Продолжение знакомства учеников друг с дру-

гом, создание благоприятного эмоционального 

фона, сплочение коллектива. 

1  

5 Я+ТЫ=Мы Создание благоприятного эмоционального фо-

на, сплочение коллектива 
1  

6 Я – школьник Осознание своего нового статуса школьника. 1  

7 Для чего нужно 

ходить в школу 

Осознание своего нового статуса школьника. 1  

8 Правила школьной 

жизни 

Знакомство учеников с правилами школьной 

жизни. 
1  

9 Школа и школь-

ные правила 

Продолжение знакомства с правилами школь-

ной жизни. 
1  

10 Игры в школе Дать представление о том, что такое “урок” и 

“перемена.” 
1  

11 Я и ТЫ = ШКОЛА Создание благоприятного эмоционального фо-

на, сплочение коллектива. 
1  

12 Учиться будем ве-

село, чтоб хорошо 

учиться 

Создание благоприятного эмоционального фо-

на, сплочение коллектива. 
1  
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Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию про-

странственно-временных представлений 

 

№  

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-во 

часов 

 

13 Школа внимания Обучение целенаправленным дей-

ствиям по инструкции педагога. Раз-

витие концентрации внимания. 

1  

14 Восприятие формы, величи-

ны, цвета 

Развитие тактильно- двигательного 

восприятия. Развитие кинестетиче-

ского и кинетического восприятия. 

Движения и позы всего тела. 

1  

15 Восприятие пространства и 

времени 

Ориентировка на собственном теле – 

учить совершать движения в задан-

ном направлении. 

Ориентировка на листе бумаге – 

учить располагать предметы на ли-

сте бумаге. 

1  

16 Развиваем пальчики Развитие мелкой моторики, внима-

ния, слухового запоминания. 
1  

17 Цветовое изображение пред-

метов 

Развитие зрительного восприятия, 

развитие произвольной регуляции, 

концентрации внимания, усидчиво-

сти.1 

  

Модуль по  формированию произвольной регуляции познавательной деятельности 

18  

Поэлементное копирование 

образцов. 

 

 

 

Выделениечастейвсхематическо-

мизображенииконструк-

ции.Ихпоследовательнаязарисовка

втетради. 

  

19 Целостное копирование 

образцов. 

 

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструк-

ции. 

  

20 Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

Конструирование из плоскостного 

и объемного геометрического ма-

териала. 

  

21 Самостоятельное выполне-

ние задания с оценкой по-

лученного результата. Про-

верка выполнения задания 

одноклассником. 

 

Задания на вычеркивание (ана-

логично корректурной пробе). 

 

  

22 Самостоятельное выполне-

ние задания с учетом за-

данных условий. 

Раскрашивание и зарисовка объек-

тов по заданным прави-

лам.(зеркальное отображение). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному прави-

лу). Поиск изображений, относи-
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мых к определенной обобщенной 

группе (без указания на способ). 

 

 

 

 

Развитие коммуникативной сферы и социальная и нтеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с 

одноклассниками). 

№ заня-

тия 

Тема Цель, содержание Кол-во 

часов 

Дата 

23 Приглашение в мир 

общения 

Обучение детей эффективным способам 

общения. 

1  

24 Что такое дружба? Дать детям представление о том, что та-

кое “дружба” Помочь детям понять и 

осознать качества, которыми должен об-

ладать настоящий друг. 

1  

25 Что такое сотрудниче-

ство 

Дать детям представление о том, что та-

кое “сотрудничество”, развитие умения 

проявлять взаимопомощь и умение дого-

вариваться в совместной работе 

1  

26 «Путешествие в страну 

«Понимание»» 

Развитие умения проявлять взаимопо-

мощь и умение договариваться в сов-

местной работе. 

1  

27 «Волшебные средства 

взаимопонимания» 

Развитие умения проявлять взаимопо-

мощь и умение договариваться в сов-

местной работе. 

1  

28 «Мы поссорились и 

помирились» 

Развитие умения проявлять взаимопо-

мощь и умение договариваться в сов-

местной работе. 

1  

 

 

 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков (Модуль  по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения) 

№ заня-

тия 

Тема Цель, содержание Кол-во 

часов 

 

29 Такие разные чувства 

и эмоции 

Познакомить детей с понятием «Эмоции». 1  

30 Мысли и настроение Развитие у детей умения управлять своим 

настроением 

1  

31 Калейдоскоп эмоций Учить детей определять эмоциональные 

состояния, учить выражать эмоции с по-

мощью мимики и жестов. 

1  

32-33 Итоговая диагностика Выявление особенностей интеллектуаль-

но-мнестической, эмоционально-волевой 

сферы обучающихся 1-го класса. 

3  
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1.1 класс    

 
№  Тема группового 

занятия 

Содержание программы  Кол-во 

часов 

ДАТА 

Диагностический модуль 

1 Входящая диа-

гностика 

Диагностика познавательной сферы ., определе-

ние продуктивности и произвольности внимания, 

памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы  

3  

2  

3  

Формирование школьной мотивации и профилактика школьной  дезадаптации 

Адаптационный модуль 

4 Правила поведе-

ния на занятиях. 

1. Развитие вербального и невербального обще-

ния. 

2. Развитие мелкой и крупной моторики. 

3. Снятие эмоционального и телесного напряже-

ния. 

1  

5 Автопортрет 

 

1. помочь каждому ребенку осознать его харак-

терные особенности; дать понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

2. Снятие эмоционального и телесного напряже-

ния. 

3. развивать самосознания себя как личности 

1  

6  

Давайте жить 

дружно». 

. 

1 сформировать у детей чувство принадлежности 

к группе,  

2. формировать умение устанавливать и поддер-

живать контакты, сотрудничать и решать кон-

фликтные ситуации. 

3. развивать потребностьв общении и взаимодей-

ствии со сверстниками. 

. 

1  

7 «Путешествие 

по океану трево-

ги». 

 

1 . Сформировать механизм самовнушения, 

направленный на нивелирование высокого уровня 

тревожности. 

2. Снятие эмоционального напряжения. 

3.Развитие умений действовать по правилам. Иг-

ры с пластилином. 

1  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 
(Модуль  по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения) 

8 «Путешествие 

на планету 

Настроений». 

 1снятие мышечного напряжения 

2.  Способствовать развитию эмоционального 

комфорта. 

1  

9 Радость Знаком-

ство с чувством 

Радость! 

 

. Познакомить детей с чувством радости 

2. Обучение различению эмоционального состоя-

ния по его внешнему проявлению. 

3. Формирование навыков адекватного эмоцио-

нального реагирования на совершенное действие 

или поступок. 

 

1  
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10 Добрая Баба 

Яга! 

1.Ознакомление с чувством страха, с формами его 

выражения. 

2.Обучение навыкам преодоления деструктивных 

эмоций. 

3. Обучение приемам саморегуляции. 

  

11 Грусть 1Познакомить детей с чувством грусти 

2. Обучение различению эмоционального состоя-

ния по его внешнему проявлению. 

3. Формирование навыков адекватного эмоцио-

нального реагирования на совершенное действие 

или поступок. 

4. Учить детей выражать чувство радость в ри-

сунке. 

5. Снятие эмоционального напряжения. 

6.Развитие умений действовать по правилам. Иг-

ры с правилами 

1  

12 Я – сердитый! 

 

1.Ознакомление с чувствами злости и гнева, с 

формами их выражения. 

2.Обучение навыкам преодоления деструктивных 

эмоций. 

3. Обучение приемам саморегуляции. 

1  

13 Я умею управ-

лять собой! 

 

 

1.Обучение детей умению владеть своими чув-

ствами. 

2.Дать представление о взаимосвязи, существу-

ющей между мыслями и настроением. 

3.Развитие наглядно-образного мышления. 

1  

14 Психогимнасти-

ка 

1. Продолжать учить детей дифференцировать 

эмоции по мимическим выражениям лица чело-

века 

2.Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картинке. 

  

15 Психогимнасти-

ка 

1. Продолжать учить детей дифференцировать 

эмоции по мимическим выражениям лица чело-

века 

2. Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картинке. 

  

Я и другие 
Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности 

16 Я и моя семья. 1.Развитие вербального и невербального обще-

ния. 

2. Расширить представление о семье, взаимоот-

ношениях.  

2.Формирование отношения доверия, умения со-

трудничать. 

3.Развитие навыков самопознания. 

4.Снять эмоциональное и телесное напряжение. 

1  

17 Я и мои друзья. 1.Развитие вербального и невербального обще-

ния. 

2.Формирование отношения доверия, умения со-

трудничать. 

3.Развитие навыков самопознания. 

4.Снять эмоциональное и телесное напряжение. 

1  
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5. Развитие мелкой и общей моторики. 

18 Умею ли я дру-

жить? 

1. Развитие вербального и невербального мышле-

ния. 

2.Формирование отношения доверия, умения со-

трудничать. 

3. Развитие умения анализировать. 

1  

19 Мы умеем действо-

вать сообща. 

1. Обучение навыкам общения. 

2. Развитие умений действовать по правилам. Иг-

ры с правилами. 

3.Развитие устойчивости внимания. 

1  

20 Игры и упражнения 

на формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

1. Дифференциация представлений о себе. 

2.  Обучение навыкам взаимодействия в 

группе сверстников. 

3. Активизация позитивного восприятия 

жизни 

1  

21 Мои трудности в 

классе. 

1. Обучение навыкам преодоления деструктив-

ных эмоций. 

2.Обучение приемам саморегуляции. 

3. Формирование умения попросить помощи. 

4. Развитие переключения внимания. 

1  

22 Я могу! 1.Дать учащимся знания об условиях достижения 

успеха. 

2.Дать наглядное представление о составляющих 

успеха. 

3. Снять эмоциональное и телесное напряжение. 

1  

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций 
Модуль по  формированию произвольной регуляции познавательной деятельности  

23 Восприятие как ос-

нова познаватель-

ной деятельности: 

 анализ 

наглядно воспри-

нимаемых предме-

тов и явлений 

окружающей дей-

ствительности 

Описание наглядно представленных объектов. 

Выделение значимых частей объекта.

 Значимые (функционально необходимые) 

и украшающие элементы. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель – 4ножки и 

крышка – стол). Загадывание наглядно представ-

ленных объектов 

  

24 Развитие    навыков 

произвольного со-

средоточения вни-

мания. 

Перепутанные дорожки. Найди различия (иден-

тичные картинки с незаметными отличиями). 

Выбор (вычеркивание) осуществляется на инди-

видуальных таблицах. 

  

25 Развитие зри-

тельной, памяти. 

Что изменилось? (Определение 1 – 2 недостаю-

щих,  перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти места объекта: 6 объ-

ектов. 

  

26 Развитие слу-

ховой памяти. 

Работа в парах: повторение цифр (от 

3 до 6) в прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по общению 

«Хомяк-повторюша» с постепенным удлинением 

ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в произнесен-
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ной фразе). 

Формирование произвольной регуляции и поведения 
Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности 

27 Целостное копиро-

вание образцов. 

Самостоятельное копирование представленной 

схемы конструкции. 

 

. 

 

 

 

  

28 Составление плана 

решения задачи 

(выполнения зада-

ния). 

 

Конструирование из плоскостного и объемного

 геометрического материала 

  

29 Самостоятельное 

выполнение зада-

ния с оценкой

 полученного 

результата. Про-

верка выполнения 

задания однокласс-

ником. 

 

Задания на вычеркивание (аналогично 

корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков другими по 

определенному правилу). Поиск изображений, 

относимых к определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 

  

30 Самостоятельное 

выполнение зада-

ния с учетом за-

данных условий. 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным пра-

вилам (зеркальное отображение).  Попытка 

 конструирования по 

условиям. 

  

Диагностический блок 

31 Итоговая диагно-

стика 

Проведение итоговой диагностики, с целью опре-

деления динамики 

  

32   

33   

2 класс  
№ Тема группового занятия Цели занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Диагностический модуль 

1 

Входная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной 

и эмоционально – волевой сферы.  Оцен-

ка индивидуальных особенностей уча-

щихся 

3  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

Адаптационный модуль 

4 Вводное занятие 

 

Снятие эмоционального напряжения, со-

здание положительной мотивации на за-

нятиях 

1  

 

 

5 Игры на профилактику школьной 

дезадаптации, снятие нервно-

психического напряжения, спло-

Формирование сплоченного детского 

коллектива, обучение детей эффектив-

ным способам общения. Развитие навы-

1  
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чение детского коллектива ков сотрудничества, доверительного от-

ношения друг к другу 

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному формированию ВПФ 

6 Игры и упражнения на развитие 

особенностей творческого мыш-

ления 

 

Упорядочение представлений детей о 

том, что такое воображение и фантазия. 

Развитие воображения учащихся. 

Стимулирование креативных возможно-

стей 

детей. 

 

1  

 

 

7 Игры на снятие психологической 

инертности и развитие вообра-

жения 

 

Фантастическое растение», «Фантастиче-

ское животное», «Фантастическая плане-

та», 

«Мои фантастические возможности». 

Метод дорисовывания неопределенной 

фигуры 

до узнаваемого предмета, дорисовывание 

неопределенной фигуры до заданного 

образа. 

1  

8 «Секреты 

мнемотехники!» 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Стороны света!» 

 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие зрительной памяти 

 

 

1  

10 

Упражнение на развитие разных 

видов и модальностей памяти, 

обучение способам запоминания, 

формирование произвольности-

запоминания 

 

 

 

 

 

 

Развитие объема кратковременной опера-

тивной памяти. Тренировка произвольно-

го запоминания зрительно воспринимае-

мых объектов; произвольное запомина-

ние слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых ин-

струкций.  Развитие механической зри-

тельной и слуховой памяти, инструкций 

1  
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11 

Упражнения на развитие способ-

ности к знаково-символическому 

опосредствованию познаватель-

ных процессов 

Повторение пройденного ранее: 

Составление и декодирование пикто-

грамм (режимные моменты, последова-

тельность школьного дня, свободного 

времяпровождения и т.п.). Игра «что нам 

хотели рассказать древние люди» (на ма-

териале петроглифов-пиктограмм). 

1  

12 

Игры наразвитие внутреннего 

плана 

действия 

 Развитие произвольности 

движений Мозговая гимнастика «Пере-

крестные 

движения», дыхательное упражнение, 

самомассаж ушных раковин. «Одинако-

вое, разное» 

 «Не путай цвета», «Что это?» Релаксация 

«Парусник» Когнитивн. упр. «Найди фи-

гуру» 

1  

Модуль по развитию навыков произвольной регуляции 

13 Игры на развитие функции вни-

мания, обучение навыкам произ-

вольного внимания и контроля 

над поведением 

 

Развитие концентрации внимания, само-

регуляции и самоконтроля. Развитие 

переключения внимания и умения дей-

ствовать по правилу. 

1  

 

 

 

14 «Учимся себя 

контролировать!» 

 

Развитие внутреннего плана 

действия.  Развитие произвольности дви-

жений 

Мозговая гимнастика «Точки равнове-

сия», «Перекрестные движения», дыха-

тельные упражнения. «Муха» «Выбери 

главное», «Совмести фигуры»,  «Бери 

осторожно», «Знай свой темп» 

Когнит. упр. «Чаша доброты», «Моя ру-

ка, твоя рука» 

1 

 

 

15 Урок-тренинг «Разведчики» Формирование навыков 

построения внутреннего плана действий. 

Тренировка объема, концентрации вни-

мания, умения действовать по инструк-

ции. 

1  

16 

Игра «Я – робот» 

 

Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция) 

Формирование приемов учебной 

деятельности (действовать по образцу, 

следовать указаниям, работать по алго-

ритму). Игры для понимания противоре-

чия «хорошо-плохо».  

1  
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17 

Учимся познавать 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти 

Мозговая гимнастика «Шапка для 

размышлений» 

«Совмести фигуры» 

 «Письмо инопланетянина» 

«Поверни квадрат», Объедини по смыс-

лу» Когнитивн. упр. «Зашифрованное 

упражнение» 

1  

18 «Фантазеры!» 

 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения 

1  

19 Упражнения на развитие актив-

ного воображения с использова-

нием арт-техник 

Развитие и активация свойств воображе-

ния с использованием арт-техник: «Чер-

нильные пятна», «Свободное рисование», 

«Пальчиковое рисование», «Орнаменты», 

«Каракули». 

1  

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков 

20 Разные настроения Формирование навыков построения 

внутреннего плана 

действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции; Актива-

ция способностей к 

преодолению гиперактивности, растор-

моженности, неуправляемости; развитие 

рефлексивной деятельности 

 

 

 

 

1  

 

 

 

21 Учимся менять свое настроение 1  

 

 

 

22 Избавляемся от плохих мыслей 1  

 

 

23 Как победить злость 1  

 

 

 

 

24 Игры на развитие саморегуляции 1  

 

 

 

25 Психогимнастика Снятие мышечного напряжения 1  
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26 

«История о 

канцелярской 

кнопке» 

Проработка гнева и агрессии в 

рисунке, знакомство со 

способами снятия агрессии. 

Развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 

одноклассниками. 

Обучение техникам релаксации. 

Гнев. Рисование чувства. Сказка о маль-

чике, с которым никто не хотел играть. 

С какими чувствами он дружит? Может 

ли он принести пользу? Упр. «Рубка 

дров» Способы преодоления гнева. 

Способы обращения за помощью. 

 

1  

27 

Сила улыбки 

Развитие произвольного внимания, слу-

хового восприятия, крупной моторики и 

зрительной памяти. 

Развитие коммуникативных навыков 

1  

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с одноклассниками 

28 

Учимся менять свое настроение 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; разви-

тие умений дифференциации 

чувств 

1  

 

 

 

29 

«Азбука хороших слов» 

Развитие мышления (процессы синтеза), 

умение устанавливать 

закономерности, развитие наблюдатель-

ности. 

Составление азбуки хороших слов 

1  

30 
Игры на развитие представлений 

детей о соотношении внутренне-

го состояния человека и его 

внешнего 

выражения. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; разви-

тие умений дифференциации 

чувств 

1  

31 Игры на формирование у детей 

конструктивных способов реаги-

рования в 

конфликтной ситуации. 

 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; разви-

тие умений дифференциации 

чувств 

1  

 

 

 

 

 

32-34 Диагностика Диагностика особенностей когнитивной 

и эмоционально – волевой сферы.  Оцен-

ка динамики развития индивидуальных 

особенностей учащихся 

3  
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3класс  
№ Тема группового заня-

тия 

Цели занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Диагностический модуль 

1 

Входная 

диагностика 

Диагностика особенностей когнитивной 

и эмоционально – волевой сферы.  Оцен-

ка индивидуальных особенностей уча-

щихся 

3  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков 
«Удивительный мир эмоций и чувств» 

 

4 Вводное занятие 

 

Снятие эмоционального напряжения, со-

здание положительной мотивации на за-

нятиях 

1  

 

 

5 
“Мир эмоций”. 

Познакомить детей с чувствами и эмоци-

ями. 

1  

6 “Радость”. 

Познакомить детей с эмоцией радости; 

развивать умение проявлять радость, ис-

пользуя мимику, жесты, пантомимику; 

научить отражать радость в рисунке. 

. 

1  

 

 

 

 

 

 

7 

 

“Удивление”.  

 

Познакомить детей с эмоцией удивления; 

научить узнавать ее на различных изоб-

ражениях; научить выражать эту эмоцию; 

научить отражать это эмоциональное со-

стояние в рисунках, при разыгрывании 

этюдов. 

1 

 

 

8  “Грусть”.  

 
Познакомить детей с эмоцией; научить 

определять эмоции на пиктограммах и 

иллюстрациях; научить передавать за-

данное эмоциональное состояние с по-

мощью рисунка; развивать у детей эмпа-

тию. 

1 
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9 

 “Гордость”.. 

 

Познакомить детей с эмоцией; научить 

определять эмоции на пиктограммах и 

иллюстрациях; научить передавать за-

данное эмоциональное состояние с по-

мощью рисунка; развивать у детей эмпа-

тию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

“Чувство обиды”. 

 

Способствовать созданию у детей поло-

жительного эмоционального состояния; 

развивать мимику, пантомимику, жесты; 

помочь детям снять эмоциональное 

напряжение; развивать коммуникативные 

навыки, внимание, память, воображение 

1  

11 

“Гнев”. 

 

Познакомить детей с эмоцией гнева; раз-

вивать умение выражать эту эмоцию; 

научить определять эмоцию гнева на раз-

личных изображениях; развивать интона-

ционную выразительность 

1  

12 

“Вина и стыд”.  

Познакомить детей с эмоциями вина и 

стыд; развивать умение выражать эти 

эмоции; научить определять эмоции на 

различных изображениях; развивать ин-

тонационную выразительность. 

 

1  

13 

“Страх”.  

Познакомить детей с эмоцией страха; 

научить узнавать эту эмоцию по схема-

тическому изображению и на рисунках; 

научить передавать эмоциональное со-

стояние с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, пантомимики, 

художественных средств); развивать во-

ображение 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию  

с одноклассниками  “Учимся сотрудничать” 

 

14 “Умею ли я владеть собой?” 

Формирование умения переносить усво-

енные способы поведения и регулирова-

ния своего эмоционального состояния из 

одной ситуации – в другую 

  

15 “Какие мы в общении?” Формирование коммуникативных уме-

ний, развитие личностных особенностей. 

Мотивировать учащихся на осмысление и 

развитие своих коммуникативных потен-

1  
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циалов. 

16 “Свои и чужие”.  

 

 

Развивать толерантное отношение к 

окружающим. 

1  

 

17 “Друзья и недруги”.  Содействовать осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; 

развитие толерантного отношения к 

окружающим. 

1  

 

 

 

 
“Тайны дружбы” 

18 “Дружба – это…?”. 

 

Содействие осмыслению ценности дру-

жеских отношений между людьми; раз-

вивать навыки совместной деятельности. 

1  

 

 

 

19 “Правила дружбы”. Формировать умения эффективного об-

щения, развивать навыки взаимодействия 

и сотрудничества. 

 

1  

 

 

 

20 

“Наш дружный класс!”. 

Развивать у учащихся навыки взаимодей-

ствий в команде. Закрепить правила доб-

рого и эффективного общения; содей-

ствовать осознанию учащимися состава 

круга ближайшего общения. 

 

1  

21   

22 

“Как мы все похожи!”. 

“Какие мы все разные!”. 

Показать ценность сходных характери-

стик людей; развивать навыки взаимо-

действия и сотрудничества.Показать 

ценность различий между людьми, со-

действовать осознанию учащимися своих 

ценностей. 

1  

23 
“Скажи мне, кто твой 

друг…”. 

Помочь каждому ученику осознать себя 

как друга и отношение одноклассников к 

нему. 

1  

24 Дружба в произведениях 

писателей, поэтов, компо-

зиторов 

Стихи, рассказы, народное творчество о 

дружбе.Рисован6ие иллюстраций. Викто-

рина. 

2  

25  

Арт терапевтический блок 

26 Сказкотерапия 

«Кот, дрозд и петух»  

Организация занятий с элементами сказ-

котерапии и психодрамы, с использова-

нием театральной деятельности 

2  

27  

28 Сказкотерапия 

«Зимовье зверей» 

2  

29  

30 Сказкотерапия 

В. Сутеев «Под грибком»  

2  

31  

32-34 Диагностика Диагностика особенностей когнитивной 

и эмоционально – волевой сферы.  Оцен-

ка  динамики развития индивидуальных 

3  
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особенностей учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс   
№ Тема группового заня-

тия 

Цели занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Диагностический модуль 

1 

2 

3 

Входная 

диагностика 

Выявление особенностей интеллектуаль-

но-мнестической, эмоционально-волевой 

сферы учащихся 4-го класса 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный модуль 

4 Давайте познакомимся… 1. Формирование эмоционального отно-

шения к занятиям. 

2. Адаптация детей к новому стилю об-

щения взрослого. 

3. Знакомство с приемами доброжела-

тельного общения. 

1  

5 Как научиться учиться? 1. Обучение приемам организации 

учебной деятельности. 

2. Знакомство с требованиями ос-

новной школы. 

1  

6 Чего я боюсь? 1. Развитие умения детей распознавать 

свои школьные страхи, помочь найти 

способы их преодоления; 

2. Снижение школьной тревожности. 

1  

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному формированию ВПФ 

7 Как развивать память 1. Обучение способам разви-

тия различных видов памяти. 

2. Развитие умения применять 

способы запоминания при работе. 

1  
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8 Мой помощник внимание 1.Способствовать созданию положитель-

ного эмоционального настроя в группе; 

2.способствовать развитию зрительного и 

слухового восприятия; внимания, памяти, 

мыслительных процессов и операции. 

 

1  

9 Шкатулка памяти и вни-

мания 

1. Создание условий для положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2.Создание условий для развития позна-

вательной сферы учащихся (внимания и 

памяти), посредством выполнения инди-

видуальных задании. 

. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 Умею ли я думать? 1. Диагностика способности к 

анализу и обобщению информа-

ции. 

2. Развитие приемов аналити-

ко-синтетической деятельности. 

1  

11 Учимся решать проблему 1. Обучение приемам плани-

рования при решении проблемных 

задач. 

2. Развитие действий логиче-

ского анализа и обобщения. 

3. Активизация мыслительной 

деятельности и формирование по-

знавательного интереса к реше-

нию логических задач. 

1  

 

 

12 Психологическая игра 

«Дети шпионов» 

1. Создать условия для развития 

слуховой и зрительной памяти че-

рез систему игровых упражнений. 

2. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с ал-

горитмом. 

3. Совершенствовать умение рабо-

тать в парах, согласовывать дей-

ствия во время проведения экспе-

риментов, достигать результата. 

4. Способствовать проявлению ини-

циативности, активности, само-

стоятельности. 

 

1  
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13 Крестики-нолики. 1.Развитие творческих способностей, 

кругозора и логики мышления. 

2.Формировать у детей умение соблю-

дать правила коллективной игры. 

 

1  

14 Страна Апельсиния  Развитие познавательной сферы - внима-

ния, памяти, словесно-логического мыш-

ления. 

 

1  

15 Новогодний вернисаж Снятие эмоциональной напряженности у 

младших школьников в зимний период и 

предотвращения у них состояния сезон-

ной депрессии. 

 

1  

16 Олимпийские психологи-

ческие игры 

Формирование информационного про-

странства, обеспечение средствами само-

познания, развитие навыков психорегу-

ляции 

1  

Модуль по развитию навыков произвольной регуляции 

17 Как готовить домашние 

задания 

1. Обучение приемам самостоятельной 

учебной деятельности. 

2. Развитие контрольно-оценочных дей-

ствий. 

1  

 

 

 

18 Наука отдыхать 1. Знакомство с приемами релаксации. 

2. Обучение приемам организации от-

дыха. 

1 

 

 

19 Ставим цели 1. Осмысление личных целей на пе-

риод обучения в основной школе; 

1  
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2. Подведение итогов работы груп-

пы. 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков 

20 Что такое «психологиче-

ский портрет» и как его 

нарисовать? 

1. Развитие рефлексивно-оценочных 

действий. 

2. Формирование адекватной само-

оценки. 

3. Развитие связной речи. 

1 

 

 

 

 

 

21 Легко ли быть взрослым? 1. Знакомство с правилами обучения и 

поведения в основной школе. 

2. Формирование рефлексивно-

контрольных действий. 

3. Диагностика общей самооценки. 

1  

22 Какой Я? 1.Содействие в формировании гармонич-

ной Я-концепции. 

2. Развитие навыкоа самоанализа, приня-

тия себя. 

1  

23 Я могу Создание условий для самораскрытия и 

осознания  своих сильных сторон лично-

сти 

1  

24 Как победить своего дра-

кона 

Формировать к учащихся способность 

выявлять, анализировать свои недостат-

ки, находить пути их преодоления 

1  

   1  

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с окружаю-

щими 

25 Мое имя 1.Содействие в формировании гармонич-

ной Я-концепции. 

2. Развитие навыкоа самоанализа, приня-

тия себя. 

1  

 

 

 

26 Я и мои одноклассники 1. Развитие навыков доброжелательно-

го общения со сверстниками. 

2. Диагностика межличностных отно-

шений. 

1  

27 Я и моя семья Развитие компонента самосознания, 

через формирование чувства принадлеж-

ности к своей семье. 

1  

28 Я и мои учителя 1. Обучение правилам поведения и 

общения со взрослыми. 

2. Диагностика представлений детей 

об учителях. 

1  

 

 

 

 

 

29 Игра «Остров дружбы» Создать условия для взаимодействия де-

тей друг с другом, способствующие фор-

мированию навыка сотрудничества, по-

ложительного отношения друг к другу, 

предоставить возможность проявления 

взаимовыручки, дружеских отношений 

между детьми. 

 

1  

30 Мы и наш класс Развивать социальные и коммуникатив- 1  
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ные умения, необходимые для эффектив-

ного взаимодействия в группе в процессе 

ее развития 

31 Сердце класса Развивать социальные и коммуникатив-

ные умения, необходимые для эффектив-

ного взаимодействия в группе в процессе 

ее развития. 

 

1  

32-34 Итоговая диагностика Определение динамики развития 3  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при по-

лучении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры началь-

ного общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и харак-

теристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающи-

мися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, по-

знавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-

нове: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
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себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляю-

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, цен-

ностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляет-

ся на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский 

язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Музы-

ка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и 

на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для форми-

рования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 

связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе при-

менения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обуче-

ния (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия 

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоен-

ные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, ко-

торые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и вирту-
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ального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сю-

жетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения 

к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельно-

сти, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представи-

телей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую незави-

симость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой 

и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
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Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию 

и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических опе-

раций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструмен-

ты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное вос-

приятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партне-

ром. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 
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- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основ-

ной образовательной программы начального общего образования и далее в рам-

ках основной образовательной программы основного и среднего (полного) обра-

зования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

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

вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уро-

вень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учеб-

ной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельно-

му осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мо-

тивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Пред-

посылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - разви-

тие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность ха-

рактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учеб-

но-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможно-

сти для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональ-

ной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-

ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готов-

ности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль уче-

ника, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-

сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-

гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих пер-

цептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемо-

сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-

нальной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-

нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы 

в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 

УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целе-

вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа нравственного развития включает перечень планируемых соци-

альных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР, осложненными 

интеллектуальной недостаточностью, формы организации работы. 

Нравственное развитие обучающихся происходит в процессе формирования 

устойчивых качеств, потребностей, чувств, способов поведения на основе об-

щепринятых моральных и нравственных норм. Для превращения базовых об-

щепринятых ценностей в личностные смыслы и ориентиры необходимо пони-

мание обучающимися их значимости, определения собственного отношения к 

ним, формирования опыта применения ценностей на практике. 

В связи со сложностью осмысления абстрактных понятий, для обучающихся с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, этот процесс представляет 

значительную трудность. Вместе с тем, обучающиеся с нарушениями интел-

лекта усваивают общепринятые ценности и нормы, если их содержанием 

наполняется каждодневная деятельность особого ребенка в доступной для его 

понимания форме и объеме. 

Целью программы нравственного развития является развитие личности обу-

чающихся на основе общепринятых ценностей и норм, культурно-

исторических традиций. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Формирование нравственных ориентиров на основе общечеловече-

ских ценностей, 

2. Формирование доверительного отношения к одноклассникам, к 

окружающим взрослым людям, оказывающим помощь и поддержку обучаю-

щемуся. 

3. Формирование осмысленного отношения к происходящему, по-

нимания значимости событий, которые происходят в жизни людей. 

4. Формирование представления о семейных ценностях, уважения 

к близким людям, членам семьи. 

5. Формирование взаимодействия с окружающими на основе об-

щекультурных норм и правил социального поведения. 

6. Формирование уважительного отно-

шения к историческим и национальным традици-

ям страны. 

 

Перечень планируемых социальных компетенций 

1.   Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

неделе, месяцу, сезону замечая какие события, встречи, изменения происходят 

в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каж-

дого по отдельности и для всех людей. Содержание данного направления реа-

лизуется на всех предметах, коррекционных курсах и в ходе внеурочной дея-

тельности. 

2.  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание 
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чувства уважения к человеку. Формирование нравственных норм начинается в 

семье, когда обучающийся знакомится с элементарными представлениями о 

том, что такое хорошо и что такое плохо, учится придерживаться установлен-

ных правил (помогать старшим, не брать чужого без разрешения и др.). Обу-

чающийся учится доброжелательно относиться к окружающим, устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Взрослый поддерживает у 

ребенка положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невер-

бальных. Независимо от степени тяжести нарушений у обучающегося окру-

жающие взрослые общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений 

жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся лично-

сти. Отношение к обучающимся с уважением его достоинства – является ос-

новным требованием ко всем работникам МБОУ 

«СОШ №53». Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет 

примером для обучающихся. 

Содержание данного направления реализуется на всех предметах, коррекци-

онных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

3.  Осмысление свободы и ответственности. Обучающиеся учатся 

выбирать желаемый объект, деятельность, способ выражения своих желаний. 

Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и по-

нимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы 

утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Обу-

чающийся, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать насколько его действия соотносятся с нормами и прави-

лами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, 

но необходимую, обучающийся учится управлять своими эмоциями и поведе-

нием, у него формируются волевые качества. Содержание данного направле-

ния реализуется на всех предметах, коррекционных курсах и в ходе внеуроч-

ной деятельности. 

4.   Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, 

обучающийся учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоя-

тельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже 

если не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педа-

гоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление обучающе-

гося к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у обучающегося происходит посред-

ством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также 

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических проце-

дур. В процессе ухода обучающийся включается в общение со взрослым, ко-

торый своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным 

общением, вызывает у обучающегося доверие к себе и желание взаимодей-

ствовать. Уход, в данном контексте, следует рассматривать как часть воспита-

тельного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с обучаю-

щимся. Содержание данного направления реализуется на всех предметах, кор-

рекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 
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5.   Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных 

норм и правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятель-

ности происходит в процессе специально организованного общения, в игре, 

учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («под-

сказки») и др. Таким эталоном для обучающегося являются люди, живущие с 

ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения. Любому обучающемуся, а с нарушением интел-

лекта особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, 

поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной дея-

тельности, подражания взрослым. Обучающийся, «впитывает в себя» примеры 

и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о 

том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с обучающимся 

возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокой-

ствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога за-

висит то, как обучающийся станет в дальнейшем относиться к себе и к окру-

жающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрес-

сию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него спокойным 

реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к одноклассни-

ку, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по го-

лове и т.д. Содержание данного направления реализуется на всех предметах, 

коррекционных курсах и в ходе внеурочной деятельности. 

Формируемые представления: 

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь, дружба, ссо-

ра, друг, добро, зло, обида, плохой (хороший) поступок, красота, уважение, 

помощь, скромность, конфликт, щедрость, ответственность, Родина, история, 

вера, святыня, трудолюбие, справедливость, благодарность, вежливость, усер-

дие, сочувствие, отзывчивость, равнодушие, эгоизм, жестокость, забота, ува-

жение, доверие. 

 

Модели поведения обучающихся с ЗПР, осложненными интеллектуальной 

недостаточностью 

 Доброжелательно и уважительно относиться к окружающим (членам семьи, сверстникам, членам школьного коллектива, учителям и др.) 

 Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, помо-

гать им 

 Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами 

 Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Помогать друг другу 

 Отрицательно относиться к грубости, жадности 

 Радоваться своим успехам и успехам других 

 Излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова «здравствуйте», 

«до свидания», 
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«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

 Правильно оценивать хорошие и плохие поступки, свои поступки 
и поступки других людей 

 Договариваться, уступать 

 Спокойно вести себя в помещении и на улице 

 Не перебивать говорящего, ждать, если человек занят 

 Быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

 Выражать несогласие с действиями обидчика; одобрять действия 
того, кто поступил справедливо 

 Бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, класть 

на место 

 Играть, трудиться, заниматься в коллективе 

 Сочувствовать 

 Быть отзывчивым 

 Помогать друг другу 

 Ограничивать свои желания 

 Преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели 

 Подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы по-

ведения 

 Любить и уважать людей, свою Родину: культуру, историю, святыни, 
фольклор, традиции 

 Доверять взрослым, друг другу 

 Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать ограничения 

 

Формы организации работы 

Программа нравственного развития обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями реализуется в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти в процессе совместной педагогической работы образовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества. Основой нравственного развития 

обучающихся являются идеи сотрудничества, формирования единого воспи-

тательного, развивающего пространства, конструктивное 

взаимодействие специалистов с семьей. Программа нравственного развития 

реализуется с учетом социокультурных особенностей и традиций региона, во 

взаимодействии специалистов разных ведомств, государственных и обще-

ственных организаций и семьи. 

Результатом освоения программы нравственного развития являются сформи-

рованные представления и нравственные нормы, которые содержательно 

наполняют личностные результаты обучающихся. 

Сложный и многогранный процесс воспитания, разнообразные виды воспиты-

вающей деятельности реализуются при помощи разнообразных форм. Выбор 

их зависит от содержания воспитательной работы, индивидуальных особенно-

стей и возраста обучающихся, особенностей класса и других условий, в кото-

рых протекает процесс воспитания. 
Формы: 

 1) массовая, или фронтальная работа; 

 2) групповая работа (с постоянным или меняющимся составом обуча-
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ющихся); 

 3) индивидуальная работа. 

Индивидуальные формы организации воспитания применяются в следующих слу-

чаях: 

• когда обучающийся имеет тяжелые и множественные нарушения в 

развитии и в обучении и воспитании ему рекомендован именно индивидуаль-

ный подход, так как человек не способен к обучению и воспитанию в условиях 

групповой и коллективной работы. В связи с особенностями его познаватель-

ной деятельности обучение и воспитание обучающегося требует непрерывной 

индивидуальной психолого- педагогической поддержки и пошагового кон-

троля, многократности повторения. Таким образом организуется обучение 

обучающихся с тяжелыми формами умственной отсталости и сопутствующи-

ми нарушениями; 

• когда в соответствии со спецификой образовательного процесса, 

особенностями отклонений в развитии, возрастными особенностями обучаю-

щийся нуждается в индивидуальной психолого-педагогической, логопедиче-

ской и иной коррекционной помощи, которая может дополнять фронтальные 

занятия. Здесь учитываются все тонкости и глубокое своеобразие развития 

нарушенных функций, систем, уровень индивидуальных достижений и инди-

видуальные возможности продвижения конкретного обучающегося; 

• если обучающийся обучается в домашних условиях. 

Групповые формы организации воспитания способствуют активизации дея-

тельности обучающихся, более полному вовлечению их в воспитательный 

процесс, практическому освоению умений коллективной деятельности и 

навыков социального поведения, активизации речевой, мыслительной и ком-

муникативной деятельности в условиях естественной, ситуационной мотива-

ции общения, познания, межличностного взаимодействия. Групповые формы 

развивают самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство то-

варищества, партнерства, готовности к взаимопомощи, ставят обучающегося 

перед необходимостью занять определенную позицию в отношениях со 

сверстниками, создают предпосылки для развития сотрудничества, понима-

ния, учета действий другого. 

К групповым формам организации воспитательного процесса относятся круж-

ковая и клубная работы, эпизодические мероприятия (экскурсии, олимпиады, 

соревнования, смотры, конкурсы, викторины, тематические вечера, походы и 

экспедиции). 

Во внеклассной работе используют обзорные и тематические викторины. При 

подготовке и проведении викторин рекомендуется придерживаться следую-

щих правил: темы должны быть актуальными, а вопросы, которые подбирают-

ся с учетом возрастных особенностей и уровня знаний обучающихся, — чет-

кими и понятными; обучающиеся должны иметь время на подготовку ответа; 

в викторинах должны быть победители; вопросы викторин должны собираться 

и использоваться в учебно-воспитательном процессе. 

Экскурсия — коллективная поездка, посещение объекта с образовательной, 

познавательной  и  воспитательной  целью,  которая  способствуют  

формированию мировоззрения обучающихся, нравственной и этической куль-

туры, развивает наблюдательность, влияет на формирование взглядов, вкусов, 
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привычек человека. К организации и проведению экскурсий предъявляются 

следующие требования: обучающихся нужно готовить к экскурсии; экскурсия 

должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

экскурсия должна быть связана с учебными интересами обучающихся; вклю-

чение в экскурсию заданий практического характера, при выполнении кото-

рых обучающиеся вступают в разнообразные отношения с окружающими 

людьми; результаты экскурсии анализируются. 

Основная форма массовой воспитательной работы — классный час, который 

способствует формированию у обучающихся системы отношений к окружаю-

щему миру. Здесь обсуждаются не только проблемы успеваемости, но и про-

водятся мероприятия по видам воспитывающей деятельности. Классный час 

включается в школьное расписание и проводится еженедельно в определен-

ный день недели. Он не является дополнительным уроком. Время его прове-

дения строго не регламентировано, все зависит от характера и назначения, от 

возраста обучающихся, от формы поведения. На классном часе преобладает 

свободная форма общения учителя с обучающимися. Проводятся классные ча-

сы, не предусмотренные планом. Они посвящены текущим событиям, чрезвы-

чайным происшествиям в классе, городе, стране. 

Разновидностью классного часа является классное собрание. Для классного 

собрания характерна совместная деятельность классного руководителя и обу-

чающихся. Собрание проводится 1-2 раза в месяц и обсуждает вопросы жизни 

в коллективе, проблемы и конфликтные ситуации. Классное собрание учит 

обучающихся с ограниченными возможностями общению, сотрудничеству, 

самостоятельности и ответственности. Результатом классного собрания явля-

ются конкретные решения, направленные на положительные преобразования в 

коллективе. Классное собрание может быть посвящено: выбору актива класса, 

распределению поручений в классе, обсуждению результативности деятельно-

сти обучающихся, обсуждению итогов внеклассных мероприятий. Классное 

собрание может быть и очередным, и экстренным. Тематика классных собра-

ний зависит от проблем класса, например, «Права и обязанности школьни-

ка», «Наш класс на перемене», 

«Как мы дежурим в классе». Главным условием результативности собрания 

является его непродолжительность, не более 15-20 минут. 

Одна из оперативных массовых форм воспитания — информационный час, 

назначение которого — формирование политической культуры и коммуника-

тивных умений обучающихся, принадлежности к событиям и значимым явле-

ниям общественно- политической жизни страны, города, района. Информаци-

онный час расширяет кругозор обучающихся, знакомит и научает пользовать-

ся их средствами массовой информации. Информационные часы бывают тема-

тическими и обзорными. Тематические информационные часы знакомят обу-

чающихся с проблемами сегодняшнего дня, с интересными явлениями и собы-

тиями нашей жизни, юбилеями памятных событий в жизни событий. Обзор-

ные информационные часы посвящаются ознакомлению обучающихся с те-

кущими событиями в стране, мире и городе. Информационные часы продол-

жаются не более 20-25 минут. Можно предложить следующие темы информа-

ционных часов: «Газеты и журналы нашего дома», «Это интересно знать». 

Используется форма – читательская конференция, направленная на развитие 
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интеллектуальных умений обучающихся, расширение кругозора, развитие ин-

тереса к книге и чтению. Темы конференций могут быть следующими: «По 

страницам любимых сказок», 

«Писатель и его книги». 

Большое значение в воспитательном процессе имеют библиотечные уроки. С 

помощью этой формы воспитательной работы можно успешно развивать по-

знавательную активность обучающихся, интерес к чтению, любовь к книге. 

Можно предложить следующие темы библиотечных уроков: «Энциклопедии, 

словари, справочники — где, что и как искать», 

«Структура книги», «Как работать с книгой?», «Книжные цитаты и их авторы». 

Урок, кружок, экскурсия, вечер отдыха, игра на свежем воздухе или в школь-

ном помещении, прогулка в лес, классное собрание, поход или летняя экспе-

диция — формы воспитания, педагоги целенаправленно используют их для 

осуществления воспитательного процесса. 

 

           2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением — комплексная программа фор-

мирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо-

логического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевани-

ями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как огра-

ничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здоро-
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вого и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и орга-

низуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и вариан-

ты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-

ния, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходи-

мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образователь-

ной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, 

включая ее инфраструктуру, создание благоприятного  психологического  

климата,  обеспечение  рациональной  организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, ор-

ганизации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школь-

ного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существова-

нии и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, уче-

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализи-

ровать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель-

ности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оце-

ночных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противо-

речия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоцио-

нального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тра-

дициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб-

но-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче-

ски безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа-

ции игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Организация работы по реализации программы. 

Работа школы № 103 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и ме-

тодической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающими-

ся, направленная на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных кур-

сов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во вне-

урочной деятельности; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просве-

щения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред-

ных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще-

ние, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний роди-

телей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди-

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению приро-

доохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объе-

му учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей раз-

вития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по инди-

видуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических норм 

и требований к условиям организации обучения. Образовательный процесс на 

начальном уровне общего образования осуществляется в условиях 5-дневной 

учебной недели для обучающихся 1-4-ых классов. Продолжительность учеб-

ного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 недель. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — не менее восьми недель. Для учащихся 1-ых классов устанав-

ливаются в 3-й четверти дополнительные недельные каникулы. Недельная 

нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы – 21 час, 2–4 клас-

сы – 26 часов. Продолжительность  урока  во  2-4  классах  40  минут.  В  

1-х  классах  используется  «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

Начало занятий в 08.00. 

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения 
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норм СанПиН: 

– смена видов деятельности 

– учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низ-

кой работоспособности с признаками утомления); 

– учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

– наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

– чередование позы с учетом видов деятельности; 

– использование физкультурных пауз на уроках 

– подвижные игры на переменах 
– включение элементов игры в учебный процесс. 
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на по-

вышение уровня знаний и практических умений, обучающихся в области эко-

логической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, фа-

культативов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревно-

ваний, конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базо-

вые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в круж-

ках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и раз-

вития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек. 

 

Направлени

я работы 

Мероприятия 
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Психолого- 

педагогическ

ое 

просвещение 

родителей 

Выдача памяток по профилактике ДТП и травматизма. 
Разработка схем безопасного следования детей от дома до 

школы и обратно родителями и обучающимися начальных 

классов. 

Инструктаж родителей в целях профилактики ДТП на роди-

тельских собраниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении 

детей ПДД. Знакомство родителей (законных представите-

лей) с необходимой научно- методической литературой по 

формированию у ребёнка экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни через сайт школы, родитель-

ские собрания, Советы профилактики. Классные 

родительские собрания в 1-4 классах. 
Индивидуальна
я 
работа с 

родителям

и 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья. 

Совместные 
дела 

Дни здоровья, спортивные праздники, туристические по-
ходы, прогулки, 
путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков,
 поделок, 

 фотографий, сочинений экологической направленности, 

мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек и пропаганду здорового и безопасного образа 

жизни, просмотр фильмов, презентаций, создание 
проектов. 

 

Содержание мероприятий 

Культура здорового и безопасного образа жизни. Экологическая культура. 

№ 
п/п 

Мероприятие класс Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Тематические классные 

часы, инструктажи по 

безопасному поведе-

нию, беседы. 

1-4 в течение го-

да, согласно 

планам ВР кл. 
рук-лей 

заместитель директора 

по ВР; 

вожатые; социальный 

педагог. 
2. Месячник по профи-

лактике дорожно-

транспортного 
травматизма 

1-4 сентябрь, май заместитель директора по 

ВР, вожатый; 
классные руководители 

3. Тренировочные 
эвакуации 

1-4 1 раз в 

четверть 

заместитель директора; 
преподаватель ОБЖ 

классные руководители 
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4. Месячник пропаганды 

здорового образа жизни 

1-4 ноябрь заместитель директора 

по ВР; вожатый; 

педагог-психолог; 

библиотекарь; класс-

ные руководители 
5. Конкурс плакатов 

экологической 
направленности. 

1-4 2-3 неделя 
января 

классные руководители 

6. Посадка деревьев 1-4 
Осень, весна 

классные руководители 

родители 
учитель биологии 

7. Проведение акции 
«Кормушка» 

1-4 декабрь вожатый; 
классные руководители 

8. Проведение акции 
«Скворечник» 

1-4 1-2 неделя 
апреля 

вожатый; 
классные руководители 

9. Акция «Ласка» 1-4 1-2 неделя 
мая 

вожатый; 
классные руководители 

10. Организация и деятель-

ность в рамках школь-

ного лагеря 
«Улыбка» 

1-4 июнь заместитель директора по 

ВР; вожатый; 
классные руководители 

11. Внедрение физкуль-

турно- спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение 
года 

заместитель директора 

по ВР; учителя физиче-

ской культуры; 

классные руководители 

12. Реализация мероприя-

тий, направленных на 

формирование жизне-

стойкости обучаю-

щихся (по отдельному 

плану) 

1-4 в течение го-
да 

в соответ-

ствии с пла-

ном меро-

приятий 

заместитель директора 

по ВР; педагог- психо-

лог; социальный педа-

гог; классные руководи-

тели 

13. Проведение спортив-

ных состязаний по 

параллелям (по от-

дельному плану) 

 в течение го-
да 

в соответ-

ствии с пла-

ном 

заместитель директора 

по ВР; учителя физиче-

ской культуры; 

классные руководители 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего по-

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной орга-

низации, в том числе дорожно-транспортного травма-

тизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет об-

разовательной организации обобщенных данных о сформированности у обуча-

ющихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном об-

разе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятель-

ности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспансе-

ризации. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 
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На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во 

внеурочной деятельности - в процессе реализации мероприятий оздоровительной 

направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников 

начальной школы будут иметь представление: 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; о позитив-

ных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продук-

там; 

к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной актив-

ности; получат опыт: 

в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

в составлении, анализе и контроле своего режима дня; элементарной эмоцио-

нальной разгрузки (релаксации); 

в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

вызова экстренных служб; 

позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-

го обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексно-

го психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцирован-

ного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
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обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга-

низация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-

вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной органи-

зации и освоение ими АОП НОО. 

Формы работы: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо-

вания освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз-

ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-
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ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-

требностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-

держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых об-

разовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррек-

ционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществ-

ляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно 
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наличие специалистов в штате образовательной организации. При необходимо-

сти Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, рабо-

тающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-

ния ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото-

рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-

труднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
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Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровожде-

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обу-

чения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе все-

го учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь-

ному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа-
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лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-

щими обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекци-

онные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак-

сической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой моти-

вации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаб-

ление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности 

и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-

сти, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-

зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
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самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-

ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование пра-

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-

чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (раз-

витие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование спо-

собности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентиров-

ке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу-

чающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
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реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа  
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-

разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью по-

вышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компе-

тентности; 

- другое. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение об-

разовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-

ривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо-

ровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями:  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание 

(договор, 

соглашение, 

протокол о 

намерениях и др.) 

1 ГППЦ Потенциал соцпартнерство Договор с 

родителями 

2.5.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР  
Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

2.5.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове-

тов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-

ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 
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- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-
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тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 
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- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-
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альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулиру-

ет ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 
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Характеристики уклада: 

Уклад определяет  порядок жизни образовательной организации и аккумулиру-

ет ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принци-

пы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организа-

ции и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

В октябре 1960 года школа открыла свои двери детям микрорайона «Поток» 

1960- 1992 г.г. - школа была средней общеобразовательной школой № 53. 

1992 - 2002 г.г.- школа стала центром гуманитарно-эстетического развития 

«Гармония». В ней обучалось  500 учеников, которые углубленно изучали му-

зыку и изобразительное искусство, культуру речи. В школе ученики могли по-

мимо качественного общего образования получить специальность художника - 

оформителя, организатора массовых праздников. 

2002 г.- школа приобретает статус «Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

2011- до сегодняшнего дня  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов», где углубленно изучается английский язык, реали-

зуется социально-гуманитарный профиль. 

2014 – в школе открыты правоохранительные классы совместно с   Управлени-

ем МВД России по городу Барнаулу. 

2016 - реализуется инженерное образование 

2021- открылся класс СГК для учеников, имеющие низкие образовательные 

ожиданий и ориентированы на получение рабочих профессий в сфере энергети-

ки. 

Миссия организации -формирование личности, стремящейся к духовному со-

вершенствованию, через совместное созидатель творчество учащихся и учите-

лей. 

Основные ценности организации сфокусированы в следующих основаниях:  
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• Мы приветствуем увлеченность и творчество каждого 

• Мы поддерживаем друг друга и вместе разделяем успехи и неудачи 

• Мы не драматизируем временные просчеты, учимся на них и совершенствуем 

свое мастерство 

• Мы не идем на компромисс с этикой ради удовлетворения личных амбиций 

• Мы искренне заинтересованы в результатах нашей деятельности: ее качество 

обеспечивает успех нашей Школы 

• Вознаграждения должны быть адекватны  вкладу каждого в общее дело 

• Руководство отвечает за создание условий, в которых расценивают ценности 

нашей школы 

• Мы приветствуем и активно участвуем в решении вопросов, касающихся обще-

го дела 

• Мы воспитываем честь и достоинство в учащихся, знания своих прав, свобод и 

обязанностей 

• Учителя, ученики и родители должны иметь основания доверять мотивам и 

честности руководства школы 

• Мы уважаем и учитываем интересы родителей и учеников 

• Мы воспитываем патриотизм, прививаем уважение к культурам народов России 

• Мы приобщаем к Труду, как основной форме самореализации личности 

• Мы приветствуем здоровый образ жизни и создаем для этого все условия в 

учебной деятельности и организации досуга 

• Мы стремимся к созданию здоровой среды, в которой может почувствовать 

ощущение радости от работы и учебы в школе 

•  Мы предлагаем высокий уровень образования, который позволяет реализовать 

принцип его непрерывности 

• В рамках реализации воспитательной составляющей образовательного 

процесса в  организации сформировалась система традиционных дел и 

событий. А именно,  

• https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы 

•  

• https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской пилотке 

• https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

• https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

• https://vk.com/club194908742      Летопись школы: наставники- победите-

ли 

• https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное войной 

• https://vk.com/club193922498     В одном строю с победителями 

• https://vk.com/club194525480  Памятники Победы на карте Алтайского 

края 

• https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена Победы, стена Па-

мяти 

• Несколько проектов в честь Дня Победы проходят с участием школ края 

на площадках г.Барнаула:проект «Стена памяти», позволяющий детям, 

родителям, учителям, жителям города и его гостям в День Победы, ощу-

https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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тить себя в роли победителей у стен Рейхстага; проект «Домой с Побе-

дой» ( «Трамвай Победы») – позволяет детям, учителям, родителям, жи-

телям города и его гостям, погрузиться в атмосферу встречи  победите-

лей; проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию  

детьми и взрослыми роли вклада детей в Победу, это возможность вспом-

нить  о подвиге погибших  детей в концлагерях, стоявших у станков, пио-

нерах- героях, проект «С выпускного на фронт»-  театрально-

историческая реконструкция, главные герои которой- выпускники учеб-

ного года, погружаются в историческую ситуацию начала Великой Отече-

ственной войны. 

• Открытые дискуссионные площадки, встречи с известными достойными 

людьми  представлены в сообществе «Классные встречи»  

https://vk.com/public201986365   

• Межшкольные мероприятия  с участием обучающихся и педагогов школ 

города и края на базе школы № 53 : интелектуальная игра «Я- гражданин»  

в честь дня Конституции; игра «Правовая регата»; профоориенационная 

классная встреча «Честь имею»  с целью знакомства с правоохранитель-

ными структурами; интеллектуальная игра «Географический калейдо-

скоп» стали традиционными в течение многих лет, 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае; 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эко-

лог;https://vk.com/public199078707    Советы бабушки и дедушки с Алтая; 

https://vk.com/public199304537      В гости в школьный музей на Алтае; 

проект в сообществе по инициативе школы «Территория добра РДШ22» 

вКонтакте https://vk.com/public199109301 

• В рамках акции "Новогодняя почта «Теплота в мороз» были отправлены 

по почте России новогодние открытки, изготовленные своими руками. 

Придуманные красочные кроссворды отправлены по почте в дома- интер-

наты в рамках акции «Кроссворд на Рождество». «Птичкам синичкам от 

РДШ» в подарок кормушки и корм от юных волонтёров.В честь Дня 8 

марта участники акции «Подарите женщине весну» представили фотома-

териалы о том, как они изготовили поздравительные открытки и сувениры 

и вручили их женщинам в микрорайоне школ. 

• Активом медиацентра школы предложен межшкольный проект «Голос 

радио РДШ22», в рамках которого активисты медиацентров школ Алтай-

ского края, вожатые, классные коллективы  на заданные темы и темы по 

их выбору, выпускают  еженедельные радиопередачи на странице сооб-

щества «Голос радио РДШ22»  https://vk.com/public199285564 

• Второе направление школьных медиацентров – это телевидение. В тече-

ние года в рамках предложенного межшкольного проекта  «Детское теле-

видение РДШ22» на странице вКонтаке https://vk.com/public200290714  

школьники 5 школ Алтайского края представили 15 детских телепередач. 

• Направление  «Работа с родителями», основой которого является модель 

«Родительской академии», через систему  проектов «школ» для родите-

https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
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лей, с активным участием родителей-  «Школа любящего родительства»,  

«Школа родителя будущего первоклассника»,  «Школа ответственного 

родительства»,  «Школа активного родителя», «Школа будущего родите-

ля» имеет положительный эффект в работе с семьями обучающихся. 

• Проекты в рамках данных школ вышли на внешкольный уровень: семьям 

региона предложено участие  в межшкольных проектах и акциях в сооб-

ществе вКонтакте «Семьёй в РДШ22»  https://vk.com/public199459232. 

«Национальная кукла моей семьи», «Альбом РДШ-Фестиваль нацио-

нальных культур. История» , «Письмо маме», торт РДШ «ПЯТЁРКА», 

«Семьёй у памятника», "Будь здорова, семья РДШ", «Рукодельницы 

нашей семьи», Разговор с отцом «Армейский альбом моего папы», «Зим-

ние каникулы- территория здоровья РДШ», «Плюшевый мишка РДШ», 

«Поздравление дедушке Морозу», «Родители ЗА Конвенцию о правах ре-

бёнка». 

• Основой  воспитательной системы является системообразующий проект 

«Дай руку мне, вожатый». Каждый классный коллектив 5-11 классов яв-

ляются наставниками обучающихся 1-5 классов. Все мероприятия плана 

воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ реализуются 

через это проект, где главным механизмом является принцип «Равный  

обучает равного», от детей  старшеклассников  - детям младших классов. 

• На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся 

начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьни-

ков каждый учебный день. 

• В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды 

представляют  творческие отчёты о деятельности в течении года и порт-

фолио  отряда. 

• Социальное партнерство 

Наименование 

организации-

партнера 

Наличие до-

говора (со-

глашения) о 

сотрудниче-

стве 

Форма взаи-

модействия 

Направление 

деятельности 

Качество взаи-

модействия 

АлтГТУ Имеется, 

бессрочный 

Профилиза-

ция, проект 

«Инженерный 

класс» 

Олимпиады, 

программиро-

вание 

Продуктивное 

взаимодействие 

на уровне олим-

пиадного движе-

ния, экономиче-

ского просвеще-

ния 

СГК Согласова- СГК-класс ранняя про-  

https://vk.com/public199459232
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ние с фон-

дом Мельни-

ченко, руко-

водством 

СГК 

фессионализа-

ция, Вол-

дскиллс 

Финансовый 

университет 

Имеет-

ся,бессрочны

й 

Экономика, 

право, науч-

но-

исследова-

тельское со-

провождение 

олимпиады, 

НПК 

 

БЮИ / 

Управление 

МВД РФ по 

Алтайскому 

краю 

Имеет-

ся,бессрочны

й 

Правоохрани-

тельные клас-

сы 

Реализация 

проекта МВД 

РФ и школы 

по созданию 

правоохрани-

тельных клас-

сов 

Формальное от-

ношение, изме-

нение системы 

взаимодействия 

и расширение 

зоны ответ-

ственности со 

стороны ОО 

АКУОР Гражданско-

правовой до-

говор с учи-

телями 

Все классы Стажировка Одностороннее 

АИРО Договор по 

организации 

инновацион-

ной деятель-

ности 

РИП Стажировка 

администра-

тивного кор-

пуса ОО Ал-

тайского края 

Формальное вза-

имодействие на 

уровне отчетно-

сти по двум 

направления: 

РИП, БЛП 

Управление 

МВД РФ по 

г.Барнаулу 

Имеется, 

бессрочный 

Правоохрани-

тельные клас-

сы 

Введение в 

профессию 

Продуктивное 

взаимодействие 

на уровне само-

определения 

В ходе проблемного анализа реализации воспитательной составляющей образо-

вательного процесса выявлены следующие проблемы: 
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-профдефициты педагогов в части реализации современных педагогических 

технологий, организации продуктивной работы с родительской общественно-

стью; 

-необходимы площадки повышения уровня воспитанности через эмоциональ-

ное погружение в воспитательные мероприятия; 

-актуализация событий передачи опыта поколений. 

Дополнительные характеристики 

Организация размещается в рабочем районе Барнаула, в микрорайоне общежи-

тий и жилой застройки 1960 года. Район школы удален от центра и центров 

культуры. Следовательно, школа становится центром притяжения детей и 

взрослых, становится центром образования и культуры. Отличительной осо-

бенностью микрорайона является высокая концентрация школ с различной 

направленностью, что усиливает конкурентноспособность между ними и тре-

бует постоянного изменения в части образования с целью повысить привлека-

тельность школы для родителей и  обучающихся. При этом транспортная до-

ступность не является приоритетной. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 

согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 
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- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация».  

Дополнительные (вариативные) модули: 

Дай руку мне, вожатый 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор-

мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темати-

ки, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способству-

ет развитию критического мышления (интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссии, которые дают ученикам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми; использование материалов Всероссийских от-

крытых уроков с платформ:  https://открытыеуроки.рф, ПроеКТОриЯ, «Большая 

перемена», помогающих обучающимся выбрать свой карьерный путь, а также 

затрагивающих самые интересные и популярные темы школьной жизни); 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-
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тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий (  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Курс «Разговоры о важном» направлены  на «укрепление традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотиз-

ма» среди российских школьников. 

Программа курса «Финансовая грамотность» готовит ребят правильно 

управлять своими финансами в будущем, строить бизнес-план, составлять се-

мейный бюджет, эффективно пополнять и расходовать его. 

Курсы общеинтеллектуальной направленности (Русский язык+, Ма-

тематика+, Окружающий мир +, Я-гражданин) реализуется  через проведе-

ние занятий, ориентированных на развитие ключевых компетенций учащихся, 

умений решать нестандартные задачи, расширение кругозора и общей эруди-

ции учащихся. Занятия способствуют положительной мотивации в обучении. 

Программа внеурочной деятельности «ВПК »Спасатель» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления и осуществляет системный подход 

к образовательно-воспитательной деятельности, ориентирует на развитие твор-

ческих способностей детей, формирует потребности в самореализации, освое-
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нии ими практических навыков в процессе собственной жизнедеятельности, 

расширяет виды деятельности детей для наиболее полного удовлетворения их 

интересов, ориентирует и подготавливает юношей к службе в армии. Програм-

ма формирует устойчивые морально-психологические позиции гражданина и 

патриота, развивает физические и волевые качества, прививает чувство това-

рищества, взаимовыручки, взаимоуважения, способствует сохранению героиче-

ских  традиций Российской армии. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления и способствует развитию эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. Личностные результаты заключаются в по-

нимании подростком цели своей учебной деятельности, формировании и пони-

мании своей системы ценностей, самоопределении. Метапредметные результа-

ты тесно связаны со способностью подростка к самообразованию и саморазви-

тию, а также способностью к коммуникации и групповой работе.В контексте 

теории развития личностного потенциала планируемые результаты модуля со-

относятся с  типами ресурсов подсистем личностного потенциала.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования, направленные на физическое раз-

витие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых, представлены курсами: 

Спортивно – оздоровительное направление  - одно из направлений,  которо-

му уделяется особое внимание при организации внеурочной деятельности уча-

щихся. Формирование здорового образа жизни происходит, в первую очередь,  

через привлечение школьников к занятиям спортивными видами деятельности.  

В соответствии с запросами учащихся и их родителей данное направление реа-

лизуется через организацию занятий   «ЛФК» 

Программы внеурочной деятельности «ЛФК» реализуется в рамках спор-

тивно-оздоровительного  направления и направлена на всестороннее физиче-

ское развитие, способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. Программа позволит учиться сов-

местно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 
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деятельности команды на занятии. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). Курс способствует социальной адаптации детей, расширению сферы об-

щения, приобретению опыта взаимодействия с окружающим миром. Первосте-

пенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Программа  «ГТО» формирует разносторонне физически развитую лич-

ность, способную активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к выполнению норм 

ВФСК «ГТО». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к фи-

зическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в команде.   

Программа внеурочной деятельности «ЮИД» реализуется в рамках об-

щекультурного   направления и осуществляет профилактику дорожно-

транспортного травматизма школьников, изучение правил дорожного движения 

и применение их в практических жизненных ситуациях для учащихся. Резуль-

таты работы по данной программе можно оценивать по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах оказания 

первой медицинской помощи, о правилах дорожного движения.  Результаты 

второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). Программа 

направлена на сменный состав обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «ДЮП» реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного  направления и формирует активную граждан-

скую позицию подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития. Способствует патриотическому воспи-

танию подрастающего поколения; социальному становлению личности ребен-

ка; формирует принципы безопасности личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе; создает основы для осознанного выбора профессии и даль-
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нейшей учебы в высших учебных заведениях МВД России, ВУЗах юридиче-

ской направленности. Курс направлен на формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов. 

Социальное творчество- ориентировано на социальное проектиро-

вание  как способ выражения идеи по улучшению состояния окружающей 

среды, конструирование, как процесс моделирования видов деятельности, 

программирование- как согласование целей и средств достижения резуль-

татов и планирование видов деятельности, направленных на понимание 

социализации и формирование активной жизненной позиции, через участие 

в  проекте «Дай руку мне, вожатый» 

 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-

ния дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
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(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающими-

ся; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-

се и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

День знаний 

Легкоатлетический кросс 

День учителя (в формате дня самоуправления для всех учащихся класса, 

поздравительного концерта от детской организации, радиопередачи, посвя-

щенной Дню учителя, спортивных соревнованиях по волейболу между учащи-

мися и педагогами)  

День матери (в формате праздничной программы от детей школы; вы-

ставки рисунков и фотографий «Мамочка любимая моя», единых классных 

часов «Мама-все в этом слове», акции «Пятерка для мамы») 

Новогодние мероприятия «Новый год», проект «Мастерская Деда Моро-

за» (внешнее и внутреннее оформление школы), Полицейский Дед Мороз 

Месячник пожилого человека (в формате проведения акции «Концерт для 

бабушек и дедушек», «Помощь старшим») 
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          День народного единства (проводится в формате исторической игры, ис-

торических уроков, единых классных часов) 

           Дни здоровья (проводятся 1 раз в полугодие в формате лыжных гонок, 

саночных потех, флешмобов, спортивных соревнований, зарядки для учащихся 

и педагогов, веселых стартов среди учащихся и  педагогов) 

День снятия блокады города Ленинграда  (проводится в формате Уроков 

мужества с приглашением ветеранов, акция «Блокадный хлеб») 

День науки (проводится в виде научно-практической конференции, вик-

торины, научных шоу, нетрадиционных уроков) 

Фестиваль инженерных идей 

Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня защитника 

Отечества (Зарница) 

Международный женский день (в формате дня самоуправления для всех 

учащихся класса, поздравительного концерта от детской организации, ра-

диопередачи, посвященной Международному женскому дню, конкурсно-

развлекательной программы «Мисс весна», тематических дискотек)  

Празднование Дня Победы (в формате единых уроков мужества, вахты 

памяти, парадного расчета, битвы хоров, Трамвай Победы, Солдатская пилотка) 

-музейная ночь 

 - торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе: 

 Присяга, Посвящение в инженеры торжественная церемония, символи-

зирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса. Орга-

низуется в сотрудничестве классов школы. Позволяет ребенку ощутить ра-

дость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публично-

го выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, уви-

деть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка 

– на настроение всего класса. Позволяет прочувствовать ребёнку сопричаст-

ность к деятельности структур МВД, СГК. В торжественной обстановке 

(гимн РФ, внесение флага  РФ, флага школы знамённой группой)  обучающиеся 

произносят клятву  в присутствии старших наставников- сотрудников 

Управления МВД России по Алтайскому краю и городу Барнаулу 

Принятие в состав Движение первых  

Принятие присяги правоохранительных кадетских  классов- торже-

ственная церемония по принятию обучающихся в кадетский класс.. 

Последний звонок – торжественное мероприятие для учащихся выпуск-

ных классов, в рамках которого все учащиеся школы проводят последнюю 
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экскурсию по школе «Прощание с детством»  для 11 классов, 1-классники да-

рят ленту выпускника, колокольчики. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски-

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-

ными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
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социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-

го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 
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- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-

шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-

тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организа-

ции; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель-

ность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-

вителями. 

«Школа любящего родительства» ориентирована на коррекционную  

и реабилитационую деятельность с семьями, находящихся в социально опасном 

положении.   «Социальный рейд» осуществляется педагогами и активными ро-

дителями семей, находящихся в социально опасном положении.  

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через 

программу дополнительного образования «Ступеньки детства», в рамках кото-

рой просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается с 

адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы ежегодно 

изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий охваты-
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вает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Заня-

тия проводятся в форме лекций, часов общения, круглых столов, презентаций 

собственного опыта по решению конкретных конфликтных ситуаций.  

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение 

психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности ро-

дителей, связанных с решением задач воспитания и успешной социализации 

детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в 

«Программе ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопро-

сы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, правовых 

вопросов, знакомством с современными подходами воспитания жизнестойко-

сти и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информированно-

сти в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование толе-

рантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде.   

«Совет отцов», Совет учреждения  являются площадками управления 

качеством образования и развития образовательной организации. В основе со-

ветов находится реализация данных площадок, способствующих позитивной 

социализации, направленной на формирование семейных ценностей, сохране-

ние материнства посредством консультаций, взаимодействия и взаимоответ-

ственности.   

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, проис-

ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников; 

  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посе-

щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 День вопросов и ответов, 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации школы входят в состав муниципаль-

ного совета. Инициируют участие обучающихся других школ в акциях и проек-

тах нашей школы, взаимодействуют  с образовательными организациями для 

реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

Сбор Совета учащихся- 1 раз в месяц. 

 через деятельность выборного Совета актива детской организации, в 

который входят по 2 представителя от 4 классов по четырём направлениям 

Движения первых– информационно- медийное, военно- патриотическое, лич-

ностное развитие, направление «Гражданская активность». Каждое направле-

ние возглавляет лидер, выбранный представителями от классов в ходе прямого 

голосования. Актив проводит рейды  по соблюдению школьной формы, про-

пускного режима, дежурства по школе с целью пресечения нарушений на тер-

ритории школы. Рейды по сохранности учебников. 

 через деятельность комитета учебного и дисциплинарного комитета, 

объединяющего старост, командиров классов классов для облегчения распро-

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

Сбор- в начале каждого месяца. 
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 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отве-

чающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, ве-

черов, акций и т.п.; 

Сбор по плану ключевых дел и событий. 

Сбор по плану проведения конкурсов. 

 через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов от 

классных коллективов, для планирования и организации работы по освещению 

событий, масштабных мероприятий. 

Сбор совета школьного медиацентра- в начале каждой четверти, по необ-

ходимости в преддверии событий.  

 через совет школьного актива музея, куда входят по 2 представителя от 

класса, для планирования и организации работы по освещению музейных собы-

тий, масштабных патриотических мероприятий. 

 через деятельность Совета кадет, состоящего из представителей 1-4 ка-

детских классов по организации и проведению мероприятий в рамках доппро-

граммы, выдвижения обучающихся на поощрения и наказания (в случае нару-

шения правил внутреннего распорядка). 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекласс-

ников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-

ся класса лидеров-  член Совета старшеклассников, староста, командир кадет-

ского класса и его заместитель, организаторы в Совет дела, актив музея, актив 

БИЦ, 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: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы  кадетских дел. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривать  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-

ская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 
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обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры обще-

ния (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация профилактических программ «Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор», «Все цвета, кроме черного», «Все, что тебя касает-

ся», направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленных на формирование ценностного отношения к своему здо-

ровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни фор-

мировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоро-

вом питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-

ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуа-

ций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребен-

ка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-

тания ребенка. 
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Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного по-

ведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение пра-

вилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причиной несчастных случаев. Процесс формирования опы-

та безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет бо-

лее продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

Организация профилактики. Решаемые задачи, содержание и формы профи-

лактики в рамках: 

- программ учебных; 

- программ внеурочной деятельности («Тропинка к своему Я»); 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагога-

ми); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучаю-

щимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, краевого и муниципального уровней: 

«МЫ выбираем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Еди-

ный День профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой 

помощи детям», День отказа от курения, Международный день борьбы с 

наркотиками. 

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилак-

тики: 

Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

Декада профилактики правонарушений; 

Декада правовых знаний и др. 
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Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление несо-

вершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социаль-

но опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, соци-

ально-педагогическая): организация работы Совета профилактики; организа-

ция службы медиации. Организация индивидуальной профилактической дея-

тельности (вторичная профилактика). Формы: консультирование, организация  

 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-

стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-

чение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха про-

фориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в об-

ласти профориентации и, где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробо-

вать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.  
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; всероссийских 

уроков проекта «Проектория». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных кур-

сов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

  реализация площадок раннего профильного обучения  через дополни-

тельную общеразвивающую программу (6,5-18 лет). Обучающиеся имеют 

возможность проходить профессиональные пробы на базе ВУЗов, Управления 

МВД РФ по г Барнаулу, БЮИ. Участие в реализации весроссийского проекта 

«Проектория», целью которого является профессиональное самоопредение 

обучающихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными промышленными 

предприятиями города Барнаула. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Данную программу реализуют сотрудники, владеющие компетенциями со-

ответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспи-

тательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся, в т.ч. с ОВЗ и других категорий; по привлечению специали-

стов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных 

и других). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работни-

ков по вопросам воспитательной деятельности в части ограничения документо-

оборота. 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-
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дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направ-

ленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соот-

ветствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, тради-

циям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообще-

ства во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образо-

вательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
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ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

чение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работника-

ми, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите-

лей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-
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ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива роди-

телей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным (вариативным) модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-

ном управления в образовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МБОУ СОШ №53 (далее – учебный план) для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас-

сам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекцион-

но-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с уче-

том особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного пла-

на с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-

ния обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основ-

ного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 
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Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова-

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пред-

метно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуаль-

ных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения 

эта часть отсутствует.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся, в том числе этнокультурные  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину макси-

мально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-

ность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной орга-

низации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образователь-

ной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и рит-

микой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адап-

тации личности в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществ-

ляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

ИПРА.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-
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делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-

тывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реали-

зацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из 

них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АОП НОО определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколь-

ко учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые 

в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанав-

ливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обу-

чения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представ-

лены два варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 

5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и вто-

ром годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебно-

го года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

При определении продолжительности занятий на первом и втором годах 

обучения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 
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В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введен 

учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обу-

чающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Ино-

странный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс де-

лится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофи-

зического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений 

в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся.  

Количество часов в неделю указано на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 

уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

 

Вариант 1 
Предметные  

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
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 Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая  

культура  

(Адаптивная  

физическая  

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Вариант 2 
Предметные 

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 2 10 

Родной язык и ли-

тературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая  

культура 

(Адаптивная  

физическая  

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
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Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здо-

ровья. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (МБОУ СОШ №53) (далее – учебный гра-

фик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

При составлении календарного учебного графика ОО может использовать 

организацию учебного года по триместрам. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна орга-

низация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Про-

должительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов и 1 дополнительных классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 до-

полнительных классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
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дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превы-

шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической куль-

туры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблю-

дением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-

ним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не ме-

нее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла-

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организаци-

ей с учетом предоставления права участникам образовательных отношений вы-

бора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
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образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятель-

ности для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной орга-

низации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-

ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-

ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполня-

ет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального 

общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-

лю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
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объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-

ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жиз-

ненных компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организует-

ся как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-

тельному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 
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8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении 

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 

социальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 

определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего разви-

тия детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.1. «ЛФК» 

Цель: формировоание представлений обучающихся о себе, о своих осо-

бенностях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

1.2. «ГТО» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической куль-

туры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

2.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-

вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про-

екты «Достопримечательности родного края». 
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2.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис-

тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бе-

рестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле-

ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, свя-

занных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные гра-

моты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 

русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

2.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование исследова-

тельских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества 

воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследова-

тельской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нрав-

ственного отношения к природным объектам, ответственного отношения к 

природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

2.4. Шахматы 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-

ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-

питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-

ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность 

3.1. Мир книг 
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 Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, фор-

мирование текстовой деятельности с необычными формами представления ин-

формации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путеше-

ствий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать не-

обычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

4.1. Выразительное чтение (школьный театр) 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспи-

тание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных 

жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

4.5. Искусство иллюстрации. Кисточка 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художе-

ственным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; кон-

курсы рисунков; выставки работ участников. 

4.6. В мире музыкальных звуков. Хор 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о му-

зыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му-

зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 

и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоро-

вая студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

5.1. ИКТ+ . Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-
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рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-

нических устройств. 

 

6. Интеллектуальные марафоны в рамках предметных недель.  

Возможные темы марафонов: 

6.1 Исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная систе-

ма? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, су-

ществующими в системе языка, за возможностью разными способами переда-

вать то или иное значение; развитие способности работать в условиях команд-

ных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях 

в России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание от-

ношения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

6.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географи-

ческой карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь-
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ной направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 

7.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

7.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планиру-

емых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфогра-

фия»; учебная лаборатория; 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы размещается в организацион-

ном разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы (указать наименование ОО) 

(далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сро-

ков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру-

ководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправ-

ления в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимо-

действия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 
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планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных 

педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной рабо-

ты образовательной организации. Возможно построение плана по основным 

направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, 

триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству мо-

жет осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 

учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 



372 
 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание 

рабочей программы воспитания на конкретный год. Является приложением к 

обрпрограмме 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Проекты 9 Мая 1-4 май  ДО 

Акция «Письмо  ветера-

ну» 

1-4 апрель ДО, классные руково-

дители 

Участие в акциях «Бес-

смертный полк», «Кольцо 

Победы» 

1-4 9 мая Администрация 

школы, ДО, классные 

руководители 

«Классные встречи 1-4 в течение учебного 

года 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

«Уроки мужества» 1-4 декабрь, февраль, 

май 

Администрация 

школы, классные ру-

ководители 

«Уроки безопасности» 1-4 сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

(перед каждыми ка-

никулами) 

классные руководи-

тели 

Легкоатлетический 

кросс  

1-4 сентябрь Администрация 

школы, ДО , классные 

руководители 

участив в «Параде По-

беды» 

1-4 май Кураторы 

День Знаний  1-4 сентябрь Администрация 

школы, ДО «Дом», 

классные руководите-

ли 

День учителя (организа-

ция концерта, выставка 

рисунков, единый класс-

ный час, акция «Пятерка 

для мамы») 

1-4 март Администрация 

школы, ДО ,классные 

руководители 

«Новый год  

Полицейский Дед Мороз 

1-4 декабрь Администрация 

школы, ДО классные 

руководители 

День  школы , Бал от-

личников 

1-4  май Администрация 

школы, ДО «Дом», 

классные руководите-
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ли 

Мероприятия в рамках 

месячника пожилого че-

ловека (концерт, помощь 

старшим) 

1-4 октябрь Администрация шко-

лы, ДО , классные 

руководители 

День народного единства 

(квест-игра) 

1-4 ноябрь ДО,  классные руко-

водители 

День здоровья 1-4 январь, апрель Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Единый классный час 

«Блокадный Ленинград», 

акция Блокадный хлеб 

1-4 январь Администрация шко-

лы, ДО «Дом», класс-

ные руководители 

День науки (викторины, 

научные шоу, дни нетра-

диционных уроков), Фе-

стиваль инженерных идей 

1-4 Ноябрь, апрель Администрация шко-

лы, ДО, классные ру-

ководители 

День защитника Отече-

ства (конкурсная про-

грамма, единый классный 

час, смотр песни и строя, 

конкурс чтецов) 

1-4 февраль Администрация 

школы, , классные 

руководители 

Выборы президента дет-

ской организации 

1-4 февраль ДО 

Международный женский 

день (концерт, конкурсная 

программа) 

1-4 март Администрация 

школы, ДО, классные 

руководители 

Отчетный фестиваль для 

родителей 

1-4 май Администрация 

школы, ДО «Дом», 

классные руководите-

ли 

Туристический слет 1-4 апрель Рабочая группа 

Военно-полевые сборы  1-4 июнь Рабочая группа 

«Посвящение в инжене-

ры», Присяга 

1-4 октябрь ДО, классные руково-

дители 

«Последний звонок» 1-4 май ДО, классные руково-

дители 

Профильная смена 1-4 июнь Адмиинстрация 
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Летняя школа 1-4 август администраци 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ВПК 1-4 9 учитель-предметник 

ЮИД 1-4 3 учитель-предметник 

ДЮП 1-4 3 учитель-предметник 

ГТО 1-4 3 учитель-предметник 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанно-

стей между всеми учени-

ками классных коллекти-

вов 

1-4 до 15.09. классные  

руководители 

Выбор командиров кадет-

ских классов 

1-4 до 05.09 воспитатели  

кадетских классов 

Совет дела, Совет старше-

классников 

1-4 1 раз в месяц ДО 

Совет музея 1-4 1 раз в четверть руководитель  

школьного музея 

Рейды (школьная форма, 

учебники, оформление 

уголков и тд.) 

1-4 1 раз в месяц ДО  

 

Профориентация 

  Ориентировочное Ответственные 
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Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  время проведения 

Проект «Проектория» 1-4 в течение года Классный руководи-

тель 

 

Школьные медиа 

Выпуск школьного печат-

ного издания  

1-4 1 раз в месяц Руководитель школь-

ного пресс-центра 

Цикл еженедельных ра-

диопередач 

1-4 1 раз в неделю Руковдитель школь-

ного проекта 

Проект «Школьное теле-

видение» 

1-4 еженедельно руководитель школь-

ного медиацентра 

 

Организация среды 

Обновление информаци-

онных  

стендов 

1-4 1 раз в месяц Зам.директора 

Выставки творческих 

работ учащихся 

1-4 в течение  

учебного года 

Зам.директора, клас-

сные руководители 

Конкурс снежных фигур, 

оформления классных ка-

бинетов к Новому году 

1-4 декабрь Зам.директора, ак-

тив ДО  

 

Работа с родителями 

Денкрытых дверей, день 

встречи с родителями 

1-4 1 раз в четверть администрация 

Индивидуальное кон-

сультирование родителей 

по обучению и  

 воспитанию 

1-4 ежедневно, по мере 

необходимости 

администрация 

школы 

социальный педагог 

 классные руководи-

тели 

«Социальный рейд»  (состоящие на 

учете, «групп рис-

ка») 

октябрь 

март 

администрация 

школы 

социальный педагог 
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 классные руководи-

тели 

Родительские об-

щешкольные и классные 

собрания в рамках про-

граммы «Школа ответ-

ственного родительства» 

1-4 сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

администрация 

школы, социальный 

педагог, 

 классные руководи-

тели 

проект «Совет отцов» 1-4 в течение учебного 

года (1 раз в месяц) 

администрация 

школы, социальный 

педагог,  

классные руководи-

тели 

День открытых дверей 1-4 ноябрь 

апрель 

администрация 

школы, социальный 

педагог,  

классные руководи-

тели 

Совместные с родителя-

ми мероприятия: 

-родители, в школу! 

-туристический поход 

-игра в лазертаг 

-фестиваль достижений 

 

1-4  

Сентябрь-май 

администрация 

школы, социальный 

педагог,  

классные руководи-

тели 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Проект «Успех каждого» 1-4 в течение года Классные руководи-

тели, администрация 

школы 

Проект «Классный 

класс» 

1-4 в течение года Классные руководи-

тели, администрация 

школы 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятель-

ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы АДОП 

НОО в соответствии с учебным планом. 

2. Материально-технические условия реализации программы НОО должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

НОО, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации пи-

тания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в т.ч. оборудо-

ванных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогиче-

ских работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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3. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы 

в области искусств, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность проведения индивидуальных и групповых занятий, в т.ч. практи-

ческих, по выбранным видам искусства. 

В зональную структуру  ОО включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работ-

ников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, требующий реконструкции, полоса 

препятствий); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-

тания; 

- административные помещения; 

- гардероб, санузлы; инженерные центры 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с АДОП НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализиро-

ванной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул/кресло  учителя; 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный (при наличии); 

Интерактивная доска/экран/панель, проектор 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требова-

ниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обу-

чения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
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- сетевой фильтр; 

- документ-камера (при необходимости). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №53» расположено в типовом четырехэтажном здании, 

имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания, дневного све-

та, софитами, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В лицее имеет-

ся 8  оборудованных учебных кабинета для начальной школы, а также 1 ком-

пьютерный класс, актовый зал, спортивный зал, инженерный центр,  спортив-

ная  площадка, школьный музей, медицинский кабинет,  столовая, библиотека, 

цифровой центр «Патриот». 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными 

досками, оборудованы рабочие места учителей, имеется  лингафонный кабинет.   

Территория  лицея ограждена забором по периметру и озеленена.   
Требования ФГОС, нормативных и локаль-

ных актов 

Необходимо/имеются Потребность 

 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

8/8 0 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

4 4 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 2 

 

Помещения для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством 

3/2  нет кабинета изоб-

разительного ис-

кусства, музыки 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

3/3 (лингафонный -1) 1 

Помещение медиацентра (свободный до-

ступ учащихся для работы с информацион-

ными 

ресурсами) 

1/1 0 

Помещения для медицинского персонала 1/1 0 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 1/2/1 0 

Помещения для питания Столовая/столовая 0 

Спортивные залы 2/1 1 

Спортивная площадка с оборудованием 1 1 

Книгохранилище 1/1 0 
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Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1 0 

Библиотека с читальным залом 1/1 0 

Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, 

в 

том числе для организации учебного про-

цесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинеты: директора, 

зам.директора по УР и 

НМР, зам.директора по 

ВР,  

Нет  кабинетов 

оборудованных 

комплектом для 

инклюзивного об-

разования , кабине-

та дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ. 

Большинство  помещений обеспечены комплектами оборудования для ре-

ализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным осна-

щением и необходимым инвентарём. 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснащения 

учебных предметных ка-

бинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель (парты, 

стулья), классные доски с софи-

тами, и иное офисное оснащение 

кабинета завучей  и учительских 

мест и хозяйственный инвентарь 

персонала. Необходимы спец. 

стулья в кабинет информатики. 

Подключение по локальной сети Подключение осуществляется 

для компьютеров во всех кабине-

тах школы 

Выход в Интернет Осуществляется для компьюте-

ров во всех кабинетах школы 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы феде-

рального, регионального и 

муниципального уровней, сбор-

ник локальных актов школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются  

Методическая литература для 

педагогов, подписная методиче-

ская продукция 

Публикации работ педагогов 

В библиотеке 
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в СМИ 

Публикации в СМИ о школе 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. 

Имеются по всем предметам 

 

Компоненты оснащения 

Библиотека 

 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютерное оборудование Имеются:  1 компьютер библио-

текаря, 6 компьютеров для уча-

щихся  

Панель- 1 

Интерактивная доска- 1 

Веб-камера -1 

Ноутбук -2 

Видеокамера -1 

Цифровой фотоаппарат -1 

ПК-6 

Многофункциональное устрой-

ство (принтер, сканер, ксерокс) 

имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Частичное оборудование для за-

нятий гимнастикой 

имеется 

Швецкая стенка для младшего 

школьного возраста 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется  (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 

актового зала 

компьютер 1 

проектор 1 

экран имеется 

Световое оборудование имеется 

Колонки, микрофоны имеется 

микшер имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

Обеденный зал 

оснащенный мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Интернет-кафе  

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование медицинского 

и прививочного кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

 

Комплект оснащения 

гардероба 

 

Оборудование для хранения 

одежды  

 

Имеется  

Помещения в основном обеспечены комплектами технического оснаще-

ния и оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, офисным 
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оснащением и необходимым инвентарем. Имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый 

зал. 

В лицее    имеется  спортивный зал с раздевалками, оснащенный необхо-

димым спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются 

средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицин-

ской помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 

имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным 

требованиям учебного процесса.  Для выполнения программ по физической 

культуре используется оборудованная баскетбольно – волейбольная  площадка 

в спортзале. Стадион требует реконструкции. 

В  ОО  имеется  медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с тре-

бованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осу-

ществляет фельдшер городской детской поликлиники № 5.  В ОО своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников орга-

низовано в столовой: имеются  обеденный зал, Интернет-кафе, пищеблок, обо-

рудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами пли-

тами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды гото-

вят в столовой. Горячим питанием обеспечиваютс ежегодно 100 % учащихся 

школы. 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной 

программы   начального общего образования 
Компонен-

тыоснаще-

ния 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходи-

мо/имеется 

вналичии 
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1.Компоне

нтыосна-

щения 

учебных 

кабинетов 

начальной 

школы 

 (8 кабине-

тов) 

Нормативные документы, -методическое обеспечение, локаль-

ные  акты 

1.1. Учебное оборудование Мебель и приспособления, Техниче-

ские средства      АРМ учителя (компьютер, проектор, интерак-

тивная доска, колонки, МФУ) 

1.2  Учебно-методическиематериалы: 

1.3. Учебно-методический комплект 

1.4. Учебно-наглядные    пособия: Карты, таблицы и пособия по  

разделам предметов на печатных и  цифровых носителях (ЭОР) в 

т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; аль-

бомы и репродукции:  

Банер «Город букв. Название компонентов: сложения, вычита-

ния, деления,  умножения.Единицы измерения» (каб:8а-17) 

Карты: 

Карта.  «Политическая карта мира (1 шт.).  Карта животного ми-

ра (1шт,.), карта Российской Федерации(1шт..), карта Полуша-

рий(1шт..), карта Животный и растительный мир Земли(1шт.) 

Таблицы и плакаты 

Плакат плакат «Времена года»(1шт..) плакат Круговорот воды в 

природе (1шт..),  Плакат «Алфавит»(8шт..), плакат «Животные 

леса»( 1шт), плакат «Таблица умножения»(8шт.), плакат «При-

родные зоны»(,1шт).  Плакат «Геометрически фигуры»(1шт), 

плакат «Гласные и, у, а после шипящих» (8шт..) 

Уголок безопасности(2.1шт).плакат «Члены предложе-

ния»(.,1шт). плакат «Части речи»(3шт..). плакат «Лента 

букв»(5шт.),  

Плакаты: «Скелет человека»(1шт.). Демонстрационный материал 

«Рукописные буквы».(1шт.) 

 «Гласные после шипящих» (6шт),«Гласные звуки» 6шт),«Звуки 

и буквы» (1шт),«Склонение имён существительных» 

(1шт),«Геометрические фигуры: плоские, объёмные» (1шт) 

«Погода на сегодня» (1шт),«Часовой циферблат» 1шт),«Падежи» 

(.2шт),«Правила гигиены» (,1шт),«Изменение глаголов по лицам, 

числам и родам» (2шт),«Целое и часть» 

(,1шт),«Самостоятельные части речи» (2шт),«Фонетический раз-

бор слова» (25 каб,1шт),«Разбор слова по составу» (,1шт),«Род 

имён существительных» (2шт),«Правописание предлогов» 

(1шт),«Целое и часть» (1шт) 

«Меры величин» (1шт), Компоненты сложения» 

(1шт.),«Компоненты вычитания»(1шт..),«Компоненты умноже-

ния»(1шт..),«Компоненты деления»(1шт..),«Законы сложе-

ния»(1шт.),«Законы умножения»(1шт..),«Площадь, периметр фи-

гур»(1шт..),«Уравнения»(1шт..),«Азбука подвижная»(1шт..) 

«Больше, меньше, столько  же» (1шт..),«  « Разбор слов  по  со-

ставу» (1шт..). « Неживая  и  живая  природа» (1шт..).  « Водое-

мы.  Море» (1шт..). « Природные  зоны. Лесная  зона. Тайга» 

(1шт.). « Деревья, кустарники, травы» (1шт..).  Природные зо-

ны(1шт.23 каб.),Скелет(1шт..)Пищеварительная систе-

ма(1шт..)Нервная система(1шт..),Плакат с алфавитом написан-

ным курсивным шрифтом(2шт.) 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным мате-

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 
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риалом, видеофильмы 

Экранно-звуковые пособия Аудиозаписи художественного ис-

полнения изучаемых произведений. Видеофильмы, соответ-

ствующие содержанию обучения 

Раздаточные печатные пособия:  Справочные пособия: школь-

ный орфографический словарь (20 шт.), орфографический сло-

варь Ожегова С.И. (1 шт.). Комплект цифр, букв и знаков для 

начальных классов по математике. (1шт..) 

Счеты. (1шт..) 

Набор «Домашние и дикие животные». (1шт..) 

Набор «Картинки по развитию речи». (1шт.) 

Набор словарных слов для запоминания. (1шт..) 

Планшеты- схемы. (Математика). (2шт. 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, ли-

нейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и 

цветные карандаши, шило, иглы в игольнице, дощечка для вы-

полнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для 

работы с клеем, и красками, подставка для кистей. 

Материалы для изготовления изделий, предусмотренные про-

граммным содержанием: бумага,  (писчая, альбомная, цветная) 

для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы (нит-

ки, пряжа и прочее), пластилин (или глина пластика, солёное те-

сто), фольга, калька, природные материалы и вторсырьё, клей 

ПВА. 

Дидактические пособия: Театр  «Сказки» 6 шт., ширма для теат-

ра (1шт.), Карта-игра Алтайского края(3шт.), Ребусы об Алтай-

ском крае(3шт.), 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печат-

ной и цифровой основе(ЭОР) с комплектами необходимого про-

граммного обеспечения.  

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произве-

дений 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. 

Сафонова. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс 

(Диск CD-ROM), авторы В. J1. Соколов, В. А. Гуружапов 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс 

(Диск CD-ROM), автор В. JI. Соколов 

Демонстрационные наборы: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв 

Касса букв и сочетаний. Наборы сюжетных (предметных) карти-

нок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

русскому языку, по литературному чтению (в том числе и в циф-

ровой форме). Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и методических посо-

биях по русскому языку (в том числе, и в цифровой форме). Ре-



388 
 

388 
 

продукции картин и художественные фотографии в соответствии 

тематикой, определенной в примерной программе по литератур-

ному чтению (в том числе в цифровой форме).Вееры букв и 

цифр (30 шт.).  

Стенды: «Правильно сиди при письме»- .6 шт « Учись считать и 

писать». Уголок  класса (8шт,).  .«Символика России» (8 шт). 

«Будь вежливым», (1 шт).  «Правила пожарной безопасности»,(1 

шт 

Коллекции: Коллекция полезных ископаемых (4 шт.). Коллекция 

горных пород и минералов(2шт.). Коллекция промышленных 

образцов тканей и ниток (1шт..,) Гранит и его составные части, 

(1шт.) Коллекция древесных пород (1шт..), Коллекция «Шерсть» 

(1шт. Тутовый шелкопряд(1шт..), Коллекция «Хлопчатник» 

(1шт..),Коллекция «Полезные ископаемые (2шт.), Коллекция 

«Овощи» (1шт.), Коллекция «Фрукты» (1шт..), Гри-

бы(1шт..)Образцы  бумаги  и  картона, (1шт..)коллекция гра-

нит(1шт.)коллекция известняк, торф(1 шт.) коллекция лен, хло-

пок(1шт..) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка (метр) (3 шт.), 

треугольник (3 шт.), циркуль (2 шт.), лупа, термометр для изме-

рения температуры воздуха (10 шт.),набор «Лаборато-

рия»(1шт.).Набор инструментов (линейка, циркуль, транспортир, 

два угольника). (1шт..),Ножницы школьные со скруглёнными 

концами(10шт.,),Домашние животные (1шт,),циркуль(3шт ,) Мо-

дели:. Глобус (3шт.). 
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Учебный 

кабинет 

искусства 

Нормативные документы, локальные акты 

 Комплект школьной мебели 

Комплект технических средств (АРМ учителя (компьютер, про-

ектор, экран, колонки, МФУ) 

Фонд дополнительной литературы справочные материалы на пе-

чатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.   

Учебно – методические материалы 

Учебно – наглядные пособия  

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный 

инструмент (бубен)  

Модели: Пособия из папье-маше  

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета 

на цифровых носителях (ЭОР) с комплектами раздаточного ма-

териала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

В электронном виде- портреты русских и зарубежных художни-

ков (на электронных носителях); 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента 

(на электронных носителях); 

- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов  (на 

электронных носителях); 

--фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, 

творчество художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

- ЭОР с изображением музыкальных инструментов, нотных при-

меров, с признаками характера звучания, со средствами музы-

кальной выразительности, с различными видами оркестров 

(симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); нот-

ный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и 

зарубежных художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, 

опер и балетов. 

Учебно – практическое оборудование: 

Мольберт (1);  краски акварельные;  краски гуашевые;  бумага; 

бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для воды;  пла-

стилин;  клей;  ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - керамические изделия(вазы, 

кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактический раздаточный материал: пособия по художе-

ственной грамоте 

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 

3.Компоне

нты осна-

щенияфиз-

культурно-

го  зала 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

 1.2. Комплект школьной мебели 

1.3.Комплект технических средств (АРМ учителя (компьютер, 

колонки, МФУ) 

Фонд дополнительной литературы справочные материалы на пе-

чатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.   

1.4.Учебно – методические материалы 

1.5.  

Учебно – наглядные пособия  

Оборудование общего назначения Спортивные снаряды и осна-

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеются 

имеются 
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щение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнасти-

ческий, перекладина гимнастическая (2), канат для лазания с ме-

ханизмом крепления (1), мост гимнастический подкидной (2), 

скамейка гимнастическая жесткая, гантели наборные, коврик 

гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, мяч ма-

лый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, сетка для переноса малых мячей, дорожка раз-

меточная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, 

номера нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мя-

чи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные уни-

версальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло пе-

рекидное, ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-

футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для руч-

ного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания 

мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские, комплект ту-

ристский бивуачный,  тонометр автоматический, весы медицин-

ские с ростомером, аптечка медицинская. 

 ЭОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности 

на уроках физкультуры, по закаливанию организма (в электрон-

ном виде). 

Оборудование общего назначени Баскетбольная  площадка … 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

1. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и (или) учеб-

ного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в пе-

речень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы началь-

ного общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностран-

ные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в пе-

чатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учеб-

ного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электрон-

ной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

https://internet.garant.ru/#/document/71436240/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71436240/entry/1000
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ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ НОО, ООО, СОО, необходимого для освоения программы 

АДОП НОО на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учеб-

ному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в т.ч. к ЭОР, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. При работе в ИОС соблюдаться 

правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании ин-

формации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Учреждением определяются необходимые меры и сроки по формирова-

нию компонентов ИОС для реализации рабочих программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в  Учрежде-

нии информационно- образовательной среды осуществляется  по следующим 

параметрам: 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  компонентов   

ИОС 

Сроки создания  условий 

в соответствии 

с требованиями   ФГОС НОО 

I Учебники по всем  учебным 

предметам  на русском язы-

ке 

Имеются  - 

II Учебно-наглядные  пособия имеются - 

III Технические средства, 

обеспечивающие   

функционирование  ИОС 

Сервер, 

ФГИС «Моя школа», 

«Сферум» 

Представлены в таблице 1 

- 

IV Программные  инструмен-

ты,  обеспечивающие   

функционирование  ИОС 

Платформа Moodle  

V Служба технической под-

держки 

Имеется   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-

тельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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Обеспечение информационно-образовательной среды  техническими средства-

ми (таблица 1) 

 
Оборудование Оборудование  

в учебных ка-

бинетах 

Оборудование 

общего поль-

зования 

 

Администрация 

Компьютер 8 0 5 

Ноутбук 8 8 0 

Планшеты 1 1 0 

Проектор мультимедийный 8 1 0 

Интерактивные доски 4 0 0 

МФУ 8 8 0 

Документ камера 2 2 0 

Конструктор Lego 

Перворобот 

5 5 0 

Конструктор Lego 

Wedo 2.0 

5 5 0 

Конструктор Lego 

Spaik 

2 0 0 

Конструктор Знаток 22 0 0 

Комплект лабораторного оборудова-

ния 

«Весовые измерения» 

 

0 

 

1 

 

0 

Цифровые лаборатории по биологии, 

химии, естествознанию 

 

3 

 

1 

 

0 

Цифровой микроскоп 1 0 0 

Интерактивная система голосования 0 1 0 

LCD панель 1 0 0 

Учебно-программное обеспечение соответствует требованиям ФПУ (в ред 

2024) 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебной про-

граммы 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 1 класс 

УМК «Школа России» для 1 класса включает в себя завершенные предметные 

линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образова-

ния: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. – 
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Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добро-

мыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 2 класс 

УМК «Школа России» для 2 класса включает в себя завершенные предметные 

линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образова-

ния: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добро-

мыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники мо-

гут 

использоваться в составе системы «Перспектива») 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (варианты 7.1, 7.2) 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык. (2 класс) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 3 класс 

В систему учебников «Школа России» для 3-го класса входят завершенные 

предметные 

линии учебников по всем основным предметам начального общего образова-

ния: 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
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- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 207 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники мо-

гут 

использоваться в составе системы ) 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добро-

мыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспек-

тива»). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык. (3 класс) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 4 класс 

систему учебников «Школа России» для 4-го класса входят завершенные пред-

метные линии 

учебников по всем предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники мо-

гут 

использоваться в составе системы «Перспектива») 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добро-

мыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспек-

тива»). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 
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- Английский язык. (4 класс) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы: 

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209 

http://www.ural- 

chel.ru/guon/inform.htm. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – 

Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим до-

ступа: 

http://www.mon.gou..ru 
- Сайт Министерства образования Московской области – режим доступа: http://mo.mosreg.ru 

 

2. Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 

иметь фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию программы НОО. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы АДОП  НОО должны 

обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организа-

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 
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3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специали-

стами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образо-

вания и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной сре-

де; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т.ч.: 
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обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы НОО, разви-

тии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы НОО; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития пси-

хологической службы Организации. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная коррек-

ционная работа с учащи-

мися специалистов пси-

холого-педагогической 

службы 

- проведение диагности-

ческих мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу) 

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий, 

- проведение тре-

нингов с педагога-

ми по профилакти-

ке эмоционального 

выгорания, про-

блеме профессио-

нальной деформа-

ции 

 

- проведение тренинго-

вых занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение диагности-

ческих мероприятий с 

учащимися; 

- проведение релаксаци-

онных и динамических 

пауз в учебное время. 

 

- проведение об-

щешкольных лекто-

риев для родителей 

обучающихся 

- проведение меро-

приятий, направлен-

ных на профилакти-

ку жестокого и про-

тивоправного обра-

щения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

- индивидуальная профи-

лактическая работа спе-

циалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная дея-

тельность психолого-

- проведение груп-

повой профилак-

тической работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного от-

ношения обучаю-

- организация тематиче-

ских занятий, диспутов 

по проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика ценност-

ных ориентаций обуча-

- проведение лекто-

риев для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных те-

матических занятий 
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педагогической службы. 

 

щихся к своему 

здоровью 

ющихся 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание консультатив-

ной помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических мероприя-

тий 

 

- организация про-

филактической де-

ятельности с уча-

щимися 

 

- мониторинг сформиро-

ванности экологической 

культуры обучающихся 

 

-организация и со-

провождение тема-

тических мероприя-

тий, направленных 

на формирование 

экологического са-

мосознания обуча-

ющихся (в различ-

ных формах, таких 

как социальные про-

екты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с при-

знаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая под-

держка участников олим-

пиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обуче-

ния 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ обуча-

ющихся 

- проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными деть-

ми 

 

- проведение диагности-

ческих мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в по-

строении педагогами 

ИОМ одаренного 

обучающегося 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы меж-

личностных отношений и 

общения; 

- консультативная по-

мощь детям, испытываю-

щим проблемы в общении 

со сверстниками, с роди-

телями. 

- проведение груп-

повых тренингов, 

направленных на 

установление кон-

такта (тренинг раз-

вития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация те-

матических и про-

филактических за-

нятий; 

- проведение тренинго-

вых занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение диагности-

ческих мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

- организация кон-

сультативной помо-

щи педагогам; 

 - проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика психиче-

ского развития (познава-

тельной сферы  обучаемо-

сти школьников, диагно-

стика индивидуально-

типологических особен-

-  групповая диа-

гностика психиче-

ского развития 

(познавательной 

сферы  школьни-

ков, диагностика 

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися (коррек-

ция познавательных про-

цессов и развитие интел-

лектуальных способно-

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно-

просветительская 
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ностей, диагностика эмо-

ционально-личностной 

сферы школьников и т.д.) 

индивидуально-

типологических 

особенностей, диа-

гностика эмоцио-

нально-личностной 

сферы школьников 

и т.д.) 

стей школьников и т.д.) работа со всеми 

участниками образо-

вательного процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, направлен-

ная на выявление детей с 

особыми образователь-

ными потребностями ; 

- оказание консультатив-

ной помощи педагогам по 

работе с детьми с особы-

ми образовательными по-

требностями и особыми 

возможностями здоровья. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками образо-

вательного процесса; 

 

  Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адапта-

ции  

 осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности 

в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 
Участники Планируемые меропри-

ятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 1  клас-

сов 

Наблюдение за процес-

сом адаптации учащих-

ся 1 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители учащихся 

1 классов  

Психолого-

педагогический лекто-

рий «Адаптация в 

начальной школе»   

сентябрь Повышена психологическая ком-

петенция в вопросах переживае-

мого детьми периода, представле-

ния об ответственности и совмест-

ном решении с ребенком про-

блемных ситуаций (дать рекомен-

дации).  

Родители и учителя  

1 классов  

 

Индивидуальное кон-

сультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  1 клас-

сов  

Психолого-

педагогическая диагно-

стика  уровня тревожно-

сти и мотивации уча-

щихся 1-х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 1 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией  

Учителя Консультации для учи-

телей  1- х классов по 

итогам  адаптации уча-

щихся 1 классов  

октябрь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, ис-

пытывающим трудности адапта-

ции.  

Учащиеся 1 класса  Групповые и индивиду-

альные занятия с уча-

ноябрь-

декабрь 

Снижение уровня тревожности 

учащихся 
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щимися 1-х классов,  

показывающих высокий 

уровень тревожности  

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 
Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 

2-4 клас-

сов  

Диагностика уровня ум-

ственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким уровнем ум-

ственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологиче-

ские особенности одарен-

ных детей»  

февраль Повышение психологической компетенции 

педагогов работающих с одаренными 

детьми 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образова-

тельного процесса.  

Задачи:  

-  добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей.  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

- развитие приемов межличностного взаимодействия  
Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся  

4 класса  

Занятие на развитие навы-

ков разрешения конфлик-

та «Пути разрешения 

конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения кон-

фликтных ситуаций  

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого-

педагогическая  

диагностика, просвети-

тельская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь и под-

держку всем участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психоэмоциональную сфе-

ру, познавательную деятельность.  

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая диагно-

стика, занятия для норма-

лизации психоэмоцио-

нальной сферы, познава-

тельной деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской компе-

тентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской компетентно-

сти учащихся  (научно – практические 

конференции городского уровня)  

Родители, 

учителя   

Психолого-

педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни под-

февраль Повышена психологическая компетенция в 

воспитании и взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 
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ростка. Друг или враг?»  

1-4-е классы  

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаи-

вать свое мнение без кон-

фронтации» 2-е классы 

февраль  

На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, ин-

струментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятель-

ности, способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудно-

стей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и под-

держки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации обу-

чающихся. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

 Реализация программы НОО обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использовани-

ем ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предме-

тов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образо-

вательными программами (в т.ч. различных вида, уровня и (или) направленно-

сти), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, ор-

ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладаю-

щие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельно-

сти по соответствующей образовательной программе. 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации доку-

ментами об образова-

нии (профессиональ-

ной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

  
Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификацион-

ная категория (%) 

Педагогические работники 
100% 20 80% 
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Руководящие работники 
100% - 100% 

Иные работники 
100% 20% 80% 

 

Описание кадровых условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в щколе 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

тре-

бует-

ся 

име

ется 

руково-

дитель 

образо-

ватель-

ного 

учре-

ждения 

обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу образо-

вательного 

учреждения 

1 1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет 

соответствует 

замести-

тель ру-

ководи-

теля 

(заме-

стители 

по УР, 

НМР и 

ВР) 

координирует 

работу препо-

давателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разовательного 

процесса 

3 2 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Совет-

ник ди-

ректора 

по вос-

В соответ-

ствии с разра-

ботанной 

должностной 

1 1 В связи с отсутствием квалификаци-

онной характеристики по новой 

должности "советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с дет-

соответствует 
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пиатнию 

и взаи-

модей-

ствию с 

обще-

ственно-

стью 

инструкцией скими общественными объединения-

ми" в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей работни-

ков образования" Единого квалифи-

кационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. N 761н, конкретный вид 

поручаемой работнику работы по 

должности "советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединения-

ми" в трудовом договоре с работни-

ком может быть определен на основе 

двух трудовых функций "Организа-

ция воспитательной деятельности в 

образовательной организации" и "Ор-

ганизация взаимодействия с детскими 

общественными объединениями", ко-

торые предполагается установить ак-

туализируемым профессиональным 

стандартом "Специалист в области 

воспитания" (находится на утвержде-

нии в Минтруде России). 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры лич-

ности, социа-

лизации, осо-

знанного вы-

бора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм 

9 9 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы ли-

бо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы 

соответствует 

соци-

альный 

педагог 

осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите лично-

сти в учрежде-

ниях, органи-

зациях и по 

1 1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы 

соответствует 
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месту житель-

ства обучаю-

щихся 

педагог-

психо-

лог 

осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1 1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование в области, соответству-

ющей профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детского объ-

единения, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

соответствует 

Педагог-

библио-

текарь 

обеспечивает 

доступ обуча-

ющихся к ин-

формацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-

ции и социали-

зации, содей-

ствует форми-

рованию ин-

формационной 

компетентно-

сти обучаю-

щихся 

1 1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность». 

соответствует 

учитель-

логопед 

(при 

нали-

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на максималь-

1 1 Высшее профессиональное образова-

ние в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу ра-

боты. 

соответствует 
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чии) ную коррек-

цию недостат-

ков в развитии 

у обучающих-

ся, воспитан-

ников с нару-

шениями в 

развитии 

учитель-

дефек-

толог 

(пр 

нали-

чии) 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на максималь-

ную коррек-

цию недостат-

ков в развитии 

у обучающих-

ся, воспитан-

ников с нару-

шениями в 

развитии 

1 1 Высшее профессиональное образова-

ние в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу ра-

боты. 

соответствует 

Таким образом, в настоящее время штат полностью укомплектован со-

гласно штатному  расписанию. 

Квалификация педагогических работников Организации соответвует квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы НОО, име-

ют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в т.ч. в форме стажировки в организациях. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования. Создание условий для профессио-

нального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного обра-

зования является актуальной задачей Учреждения. Непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников лицея, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования, обеспечивается графиком  

освоения педагогическими работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  не реже чем каждые три года. Все это  способству-

ет обеспечению реализации образовательной программы на оптимальном 

уровне.  

  Все  педагоги  проходят курсы повышения квалификации в контексте 

ФГОС в соответствии с перспективным планом прохождения курсов повыше-

ния квалификации МБОУ «СОШ №53» . 

Педагоги  постоянно повышают свою квалификацию не только на курсах 

повышения квалификации. Педагоги проходят также дистанционные курсы, 
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систематически  участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, 

в работе семинаров, мастер – классов и других мероприятиях, организуемых в 

городе, крае, России. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых ре-

зультатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют 

свои наработки на конференциях, семинарах, выступают  на городских методи-

ческих объединениях. Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников МБОУ «СОШ №53»  к реализации 

ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников. 

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: со-

ставлен перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и  

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распоряди-

тельные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформ-

лен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информацион-

ные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагоги-

ческих работников  и положительно сказывается на результатах их труда. 

  В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации 

представлена информация об уровне образования, тематике пройденных курсов 

повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период 

предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Наличие пер-

спективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет опреде-

лить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 

Аттестация педагогических работников  - это комплексная оценка уровня 

их квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 

273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогиче-

ских работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обя-

заны проходить аттестацию не реже одного раза каждые три  года. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности  в обязательном порядке и 

по желанию педагогических работников  в целях установления квалификаци-

онной категории. 
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Существует  два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на дру-

гом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или 

иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педаго-

гам присваивается две таких категории — первая и высшая. 

Организация методической работы 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи:   

развитие профессионализма педагогических кадров;  

выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального раз-

вития и решения  педагогами задач новой деятельности;  

выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

Методическая служба ОО  имеет следующую структуру:  

Педагогический совет. 

Методцентр. 

Творческие объединения 

Временные творческие рабочие группы 

Для учителей стали традиционными формы методической работы, кото-

рые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед лицеем: 

заседания педагогического совета, совета по качеству, предметных МО,  

открытые уроки, их анализ; 

творческий отчет, презентации опыта работы; 

доклады, выступления, мастер - классы; 

семинары; 

участие в профессиональных и методических конкурсах; 

аттестация; 

повышение квалификации, самообразование; 

наставничество; 

методические консультации; 

административные совещания; 

участие в стажерских практиках РИП. 

Созданная в ОО система методической работы, позволит обеспечить со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начального уровня образования, обусловленные 

требованиями к процессу реализации основной образовательной программы:  

осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планиру-

емых результатов освоения образовательной программы;  

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  
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Компетентности учителя, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  

-иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых ре-

зультатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов;  

-иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельно-

сти в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предме-

та;  

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать со-

циальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, комму-

никативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагно-

стику сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя, обусловленные требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ:  

-эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собствен-

ный методический потенциал для реализации задач нового содержания образо-

вания, а именно – достижения планируемых результатов освоения образова-

тельных программ;  

-реализовать программы воспитания и социализации учащихся;  

-эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реали-

зации ФГОС;   

-применять индивидуальную оценку образовательных достижений и затрудне-

ний каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учеб-

ных действий;  

-эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Педагоги системно разрабатывают методические темы, отражающие их непре-

рывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечива-

ющих необходимый уровень качества как учебной и методической документа-

ции, так и деятельности по реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

1. Финансовые условия реализации программы АДОП НОО должны обеспечи-

вать: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению граж-

данами общедоступного и бесплатного НОО; 
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- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы АДОП НОО. 

2. Финансовое обеспечение реализации программы НОО осуществляется в со-

ответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утвержда-

емыми федеральными органами власти, органами государственной власти 

субъектов РФ с учетом требований ФГОС. 

3. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ АДОП НОО осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, допол-

нительного профессионального образования для лиц, имеющих или получаю-

щих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением. 

4. Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию про-

грамм НОО, реализуемых частными образовательными организациями, должно 

быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих государственную ак-

кредитацию программ НОО, реализуемых государственными (муниципальны-

ми) Организациями. 

В связи с требованиями при расчёте регионального норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальном  нормативном  акте «Положение  о стимулирующих 

выплатах  за результативность и качества деятельности педагогических работ-

ников МБОУ «СОШ №53» В  оценочные листы  включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование педагогическими работниками современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня профессионального мастерства и др.  

Учреждение самостоятельно определяет: 

-  соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления (выборного органа первичной 

проф- союзной организации). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образова-

тельная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между  Учреждением и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

-  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации ши-

рокого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, усло-

вия образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной программы раз-

рабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования соответствует 
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нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального обра-

зования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной ор-

ганизацией на очередной финансовый год. 

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема фи-

нансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год 

за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством учащих-

ся, нормативами расходов по заработной плате на одного учащегося, получаю-

щего образование по образовательным программам начального общего образо-

вания, образовательным программам основного общего образования, образова-

тельным программам среднего общего образования, утвержденным законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и фор-

мам обучения, поправочных коэффициентовдля учреждения. Расчет объема 

средств субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по 

образованию города Барнаула. ФОТ учреждения состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Базовая часть направляется учреждением на оплату труда ра-

ботнников (по штатному расписанию), стимулирующая часть направляется на 

стимулирование результативности и качества работы. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привле-

кает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юриди-

ческих лиц.   
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