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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

  АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

  Адаптированная основная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный 

график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития 

данной группы обучающихся. 

  Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 

образования, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 

организациями АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания 

и планируемых результатов в соответствующих разделах данной ФАООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

 Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации 

разработать следующие варианты АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);   

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

  Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания, обучающегося 

и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого- педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 

Общие положения 

 

  В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

 учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. к структуре АООП НОО; к результатам 

освоения АООП НОО. 

 Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

   Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

    В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

    -прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,    возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

 

1.1.1. Цели реализации 

 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
 развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных

 образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП НОО 

 

  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 

созданию адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

АООП НОО) и отражает вариант конкретизации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

включает два варианта: 

а) АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1);  

б) АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2); 

  Содержание каждого варианта АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный 

график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы ( 

Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 

  Каждый вариант АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-

педагогической реабилитации и абилитации. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования (далее - образовательная организация МОАУ «СОШ №3»), разрабатывают 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАООП НОО. 

 

   АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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результатов. 

   Целевой раздел АООП НОО включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

  Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

-федеральные рабочие программы учебных предметов; 

-программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся; 

-программу коррекционной работы; 

-рабочую программу воспитания. 

 

  Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

-Программа формирования УУД содержит: 

-описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России ( Указ Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей" (Официальный интернет-портал правовой информации http:www.pravo.gov.ru, 

2022, 9 ноября, N 0001202211090019). 

 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

-федеральный учебный план; 

-федеральный календарный учебный график; 

-федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАООП НОО 

ориентировку на ФАООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09112022-n-809/
http://www.pravo.gov.ru/
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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 предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 

 

1.1.3. Общая характеристика АООПНОО 

 

   АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

АООП 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. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

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 познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция 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 состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

    Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 3ПP 

   Обучающиеся с 3ПP - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПMПK и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с 3ПP наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения 3ПP 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 3ПP 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 3ПP 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 3ПPзависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с 3ПP достаточно велик — от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными исложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способньт 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. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 3ПP определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с 3ПP и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения пстического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с 3ПP соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов 3ПP и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПMIIK. 
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  Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с 3ПP, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

-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 разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

     Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

-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; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
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окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

  Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с ЗПР 

 

  Планируемые результаты освоения AOП HOO (далее планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с 3ПP AOП HOO соответствуют ФГОС HOO. Особенностью AOП HOO для 

3ПP (вариант 7.2) является то, что здесь не обязательно формулируются результаты в 

модальности «получат возможность научиться». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с 3ПP AOП HOO дополнены 

результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно-орнентнрованных 

целейобразования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с 3ПP; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а такжедля cиcтeмы 
оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
3ПP. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с 3ПP личностные результаты освоения AOП HOO отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 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 изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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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 людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с 3ПP метапредметные результаты освоения AOП HOO должны отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 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, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 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 событий; 

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 собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
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образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно- познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональньт норм, развитие морального сознания; 

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

• эмпатия как понимание чувств дpyrm людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
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русском, родном и иностранном языках. Познавательные универсальные учебные 
действия 

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииоб окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемьІ (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводитьсравнение,сериациюиклассификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственныесвязивизучаемомкруге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойтвах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
вьщеления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 
задач. Коммуникативные универсальные 
учебные действия Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
  Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 
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образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

    Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию 

     В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с 3ПP предметные результаты, отражают: 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
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 человека; 

1) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

2) овладение основами грамотного письма; 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики   

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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 использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержаниетекстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык (английский) 

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 художественной литературы. 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающт предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных 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 числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

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 явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

    4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светскои этики 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 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 традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально- оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
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искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 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 располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 
6) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

7) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

8) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Коррекционно-развивающая область 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформи- рованность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с 3ПP в различных средах: развитиеадекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться 
к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

-сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости ЅМЅ-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

 повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
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обязанностей в каких- то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

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

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося 
с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомьыми и незнакомыми 
людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения AOП HOO отражают: 

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

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

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

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 
требованиями к результатам освоения AOП HOO предметные, метапредметные и 
личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области AOOП 

HOO отражают: 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 лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 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 программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 3ПP в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

 

1.3.1. Общие положения 

 

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 результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогических работников, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 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 обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 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 образовательной организацией 

и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного 

образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

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

анализа должны быть представлены 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 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 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 личностных результатов 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, 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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, 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 всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

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 значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Система оценки достижения обучающимися с 3ПP планируемых результатов освоения 

AOП HOO должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 3ПP 



21  

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 3ПP в МОАУ «СОШ № 64» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающтся с 3ПP с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающтся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностньых результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 
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и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицнрованных мониторннгованньых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся 

используемьІм в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию обучющихся с 

3ПPкультуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с 3ПP является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка с 3ПP на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится ПMПK. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в Прочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Личностные УУД 

класс  1 2 3 4 Среднийба 
лл дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умениеоцениватьчужие 

поступки 

0      

1      

2      

3      

Умение самостоятельно 

определять общие для 

всех людей правила 

поведения 

0      

1      

2      

3      

   

   Результаты анализа должны быть представлены 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 ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 



23  

Личностные результаты выпускников на cmyneнu начального общего образования в 

полном соответствнн с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностньсг результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметньгг результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которыенаправлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемьІх объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Регулятивные УУД 

класс  1 2 3 4 Средний 
балл дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение определять 

цель деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

 
 

     

2.УмениеРаботатьпо 

плану 

0      

1      
2      

 
 

     

3.Умениеконтролиров 
атьвыполнение заданий 

0      

1      
2      

3      

 
Познавательные УУД 

класс  1 2 3 4 Средний 
балл дек. май дек. май дек. май дек. май 
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1.Умение ориентироваться 
в учебнике 

0      
1      
2      

 
 

     

2. Умение сравнивать и 
группировать предметы 

0      

1      
2      

 
 

     

3 Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      
2      

 
 

     

4. Умение переводить 

информацию из одного 

вида в другой (из рисунка 

в схему) 

0      

1      

2      

 
 

     

5. Умение вычитывать 

информацию из текста и 

схемы 

0      

1      

2      

 
 

     

 
     Оценка предметных результатов 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с 3ПP 

решать учебно—познавательные и учебно— практические задачи. 

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимисяадаптированнойадаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы — система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежугочных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися с 3ПP. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ - по 

русскому языку, математике — и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-ro класса, т.е. в тот период, когда 

у обучающтся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающтся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 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 потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

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

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

-предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

 

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

проявлений утомления, истощения; 

-недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

    На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы 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 делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

  Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 3ПP. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст 

в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 

Результаты фиксируются в таблице. 

 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
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1 класс 

(отметки не 

выставляют ся) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тeкcты; 
уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. 

Знать наизусть 3-5 сттотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

2 класс отметка 1 полугодие 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова-

по слогам), соблюдать паузы и 

интонации, соответствующие

  знакам 

препинания; владеть темпом и 

громкостью речи как 

средством выразительного 

чтения; находить в тексте

 предложения, 

подтверждающие   

устное высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин., соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым  словом  

(трудные  по 

смыслу и структуре 

слова-по слогам). 
4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 
сл. 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры-по слогам). 

Владеть грамотностью, 

тоном, мелодикой 
речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 — 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 2 6 и более ошибок, менее 30 
сл. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 
ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 — 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 50 сл. 2 6 и более ошибок, менее 55 
сл. 

     

 



27  

Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1    15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности m 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

 

Оценка за грамматические задания 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уpoвен

ь 

выполн

ен ия 

задани

я 

Ставится  за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий,   

 когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное   усво- 

ение определений 

правил  и

 умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

ставится,  если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил,

 умеет 

применять свои 

знания в хо- де 

разбора слов и 

предложений  и 

правил не менее 

3/4 заданий 

ставится, 

 если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение 

определенной 

части из

 изученного 

материала, в 

работе 

правильно 

выполнил не 

менее 1/2 

заданий 

ставится

,

 

если 

обучаю

щийся 

обнаруж

ивает 

плохое 

знание 

учебног

о 

материа

ла, 

не

 справл

яется

 с 

большин

ством 

грамати

ческих 

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 
классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 
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3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«
5
» 

нет ошибок 

«
4
» 

1-2 ошибки или 1 исправление (l-й класс); 
lошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3
» 

3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«
2
» 

4 ошибки (1-й класс); 
Зошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с 3ПP начальной школы 

 

О
тм

ет
к
а Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная обще- 

образовательная программа для 

обучающихся с 3ПP 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но при 
одной негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа написана 
аккуратно 

4 Допущены орфографические  и 2 
пунктуационные ошибки или  1 

opфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок,  работа  написана  аккуратно,  но 
допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 
пунктуационные ошибки или 5 
орфографических ошибок 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 
пунктуационных, 4-5 дисграфических. 
Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 и болееорфографических 
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 
4 и более дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для um по написанию 

слово на доске); 

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

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. За одну ошибку в диктанте 

считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). 
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Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку 
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указани- ем вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических
 процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов — «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» 
(лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «като- раые» 

(которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 
• слитное написание слов и их произвольное деление — «насто» (на сто), «ви- 

ситнастне» (висит на стене); 
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений — «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину 
после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тель- пан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 
Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и

 динамической стороны двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству - o-a «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у 

«прурода» (природа),п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 
«поли- дор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 
стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок«вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
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пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

6) производит вьшисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно 

выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вьшисления или 

допускает в 

вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением. 

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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры 

и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки. одну - за вычисления, а 

другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки уча— щиеся должны твердо" знать 

таблицу умножения. В этом случае оценивание от- метками 5, 4, 3 и 2 состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95—100% всех предложенных примеров решены верно — "5", 

• 75—94 % — «4», 

• 40—74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55—89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений — отрезка, многоугольника и пр.), sa грамматические ошибки и т.п. 
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Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, 

и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественньій анализ 

ее выполнения обучающимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знанит и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

обучающтся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке вьывляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков обучающихся, 

ставятся следующие отметки: 

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

• Оценка ”2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычисли- тельньіх ошибок. 

Примечание. за исправления, сделанные обучающимся самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-x задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 
ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 

• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 
неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 
действию); 

• неправильное решение уравнения и неравенства; 

• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 
скобками или без скобок. 
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Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного про- граммного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на 

выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, m 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 
существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 
общих и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 
определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 
домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение 
предметов и обозначать эти отношения 
соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 
впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 
определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 
опорному слову, образцу; 

• вьщелять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 
речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по 
серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 
последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека 
по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 
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• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 
материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует пpиeмы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 

перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устныхответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал 

с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты 

наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных образовательных 
достижений 

Системная оценка личностных, метапредметныхи предметныхрезультатов реализуется в 

рамках накопительной системы — портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений обучающихся с 3ПP, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающихся с 3ПP; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижении 

текущая аттестация Промежуточная Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
- устный опрос; аттестация -анализ динамики -участие в выставках 

Письменная и самостоятельная -диагностическая; текущей успеваемости; конкурсах, 

работа; контрольная работа; -активность в проектах соревнованиях; 

- диктанты; - диктанты; в программах в - активность в проектах и 

-контрольное списывание; - изложение; урочной деятельности. программах внеурочной 

тестовые задания; - контроль;  деятельности; 

- графическая работа; техники чтения.  - творческий отчет. 

- изложение;    
- доклад;    
- творческая работа;    

- посещение уроков по 

программах наблюдения. 

 - портфолио 
- анализ исследований психолого-педагогических 

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания —знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфель ученика; 

• результатыпсихолого-педагогическихисследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с 3ПP, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач; 

3) индивидуальном npoгpecce в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка достижения обучающимися с задержкои психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с 3ПP программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть AOOП HOO,осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС HOO обучающихся с OB3. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 3ПP 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивид

уальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с 3ПP; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания AOOП HOO, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с 3ПP, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 3ПP 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающтся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с 3ПP программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с 3ПP программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- 

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс- диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 3ПP в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс- 

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с 3ПP в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого- медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемьт результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной paбoтьI, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с 3ПP программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Пояснительная записка  

 Общие  положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса); 
6) тематическоепланированиесопределениемосновных видов учебной деят

ельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с 3ПP. Начальное 
образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка с 3ПP, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающт 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с 3ПP. 

Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ—компетентности 

обучающтся. 

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации«идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

предупреждает узко- предметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников с 3ПP. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось создание 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗІІР, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с 3ПP предоставляются 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально—личностное развитие ребёнка с 3ПP. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

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

Происходятизменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе AOOП HOO приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования. Разделы программы учебных предметов 

формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – далее ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 

жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико-фонематической стороны речи, 

звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, трудностями 

грамматического оформления речи, построения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анализа 

и синтеза, долгое время происходит становление навыка звуко-буквенного анализа, очевидные 

трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма и чтения. 

Недостаточность развития словесно-логического мышления и мыслительных операций 

значительно затрудняют усвоение орфограмм и формирование грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидактических 

принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, наглядности, связи 

теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

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 эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и простых по 

лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного 

объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности наглядностью 

и 

практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации 

знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения (алгоритмизации, 

пошаговости и др.), соблюдении требований к организации образовательного процесса с учетом 

особенностей сформированностисаморегуляции учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 
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Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с 

ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности 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, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 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 планировать предстоящие действия, следить 

за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, 

что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества заданий, 

направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференцированности 

движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого на звуковой 

анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова как пропедевтика 

специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза требуют введения 

дополнительных упражнений на определение границ предложения, составление схемы 

предложения, работу с деформированным предложением и текстом. Успешное усвоение 

грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закрепления 

навыка. Освоение орфографических правил требует введения коррекционно-подготовительных 

упражнений. Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм который 

визуализируется и многократно повторяется ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР 

обуславливает необходимостьпроведения повседневной словарной работы ро уточнению и 

расширению лексического значения слов, накопления устного речевого опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося 

с ЗПР. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а также 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом 

для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с 

целью 

учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР количество учебных 

часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации 
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различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 

условии сохранения обязательной части его содержания. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися с 

ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают 

пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» в 1 дополнительном классах 

по 165 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со звуками в сильных позициях, с 

расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в позиции безударного 

гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем 

мягкости согласного. Характеристика звука по изученным признакам. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных 

согласных. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние 

букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов). 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к заданной 

схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 



40  

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале простых 

слов); знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

дополнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовые логические действия: 

проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (при необходимости используя 

наглядную опору); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей помощью 

учителя; устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различияс направляющей помощью учителя; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком (при необходимости используя наглядную опору) 

различать слова с близким и противоположным значением; 
обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки); 

проводить обобщение групп слов по одному родовому понятию. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой схемы по предложенному учителем алгоритму и с помощью 

педагога, подбирать слова к схеме из 2-3 предложенных вариантов; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов (при необходимости 

используя наглядную опору). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую информацию модели звукового 

состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова; 

кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.). 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать 
разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и буквенном 
составе слова; 

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 
стороны одноклассников; 

выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация: 

соблюдать правила учебного поведения; 
организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными буквами); 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений с опорой на образец. 

Совместнаядеятельность: 
принимать общую задачу совместной деятельности, 

распределять роли, включаться в совместную работу и ответственно выполнять свою часть работы; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учителем; 

принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой группе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; проявление 

уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

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

и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 
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Духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 
общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной 

деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 
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ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под контролем 

педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,

 родителей, законных представителей)  правила  

информационной  безопасности  при поиске  информации  

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернете» (информации

 о  написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать с помощью учителя 

текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оречевлять план и 

соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
с помощью учителя 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 результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять 

в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита(с использованием 

наглядной опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные 

гласные и парные согласные; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 20 -25 слов; 

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты 

объёмом не более 15- 20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, опискипри 

направляющей помощи учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 
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— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным 

картинкам и на основе наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− правильно произносит звуки и называет буквы; 

− знает все буквы алфавита; 

− соотносит количество звуков и букв в словах; 
− различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

− делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова 

по слогам; 

− соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

− раздельно пишет предлоги со словами; 

− различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 
− распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным значением; 

- умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила каллиграфии; 

− может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

− может списывать с печатного текста; 

− использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, 

названий населенных пунктов и улиц; 

− слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки; 
− читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

− может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, 

участвовать в учебных диалогах; 

− употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

− переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов 

и сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается 

ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 

предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским языком 

как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – далее ФГОС НОО ОВЗ), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

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

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают затруднения при 

формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают техникой чтения, 

недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут допускать большое количество 

разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, ударение, чтение по догадке и др.). 

Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в состоянии самостоятельно использовать контекст при 
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осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. Они затрудняются передать главную 

мысль прочитанного, установить причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать 

героев произведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время затрудняются в 

правильном интонировании при чтении. 

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 социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует 

формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направленность обучения 

предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных упражнений, направленных 

на преодоление недостатков в развитии речи обучающихся с ЗПР, обогащение словарного запаса, 

активизацию развития звукового анализа и синтеза как основы профилактики специфических ошибок 

чтения. Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и затруднений у 

обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, включающие чтение 

слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар слов, отличающихся одной буквой, 

преобразование слов, отработка чтения слов определенной слоговой структуры и др. Также 

используются упражнения по расширению поля зрения читающего, тренировки зрительного восприятия. 

Особое место отводится работе с текстом, в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от 

умений работать с помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность 

обучающихся с ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов деятельности 

учащихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого класса проводится работа 

над выборочным чтением, нахождением в предложении или тексте заданных слов, выражений, 

отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному анализу прочитанного, поиску логических 

связей между частями произведения, причинно-следственных связей между событиями. Большое 

значение уделяется словарной работе. Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение 

словаря; обучающиеся с ЗПР приучаются обращать внимание на непонятные слова, развивают привычку 

выяснять их значение, более тонко анализируют языковойматериал. Должна предусматриваться 

специальная продолжительная работа по обучению пересказу. Обучающиеся учатся излагать тексты 

небольшого объема с опорой на картинный план и ключевые слова, затем на план-вопрос и позже на 

совместно составленный план излагаемого текста, при этом визуальная поддержка может долго служить 

опорой для обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР формируется 

положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; происходит достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития; формируется первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

происходит овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; происходит овладение техникой смыслового чтения вслух, «про 

себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации 

для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 

который изучается на уровне основного общего образования. 

На литературное чтение в 1дополнительном классе отводится 33 учебные недели (132 часа). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. Чтение слов, 

включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, й, твердый и мягкий знаки; 

в) слоги со стечением согласных всех видов. 

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптическим признакам букв. 

Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение 

предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 
Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с текстами азбуки: 

чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение прочитанного с иллюстрацией. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 
Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 
литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. 

Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, 

В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой 

«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 
выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. 

Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин 

«Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев 

«За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое 

содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); различать и 

группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам; сравнивать 

произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) 

содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 
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помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместнаядеятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 

к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых 

в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
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самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить с помощью 

взрослого небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 



51  

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности действий в 

соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
с помощью учителя 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 результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов под 

руководством учителя; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 

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

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

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать заголовок 

произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения под руководством учителя: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря (из словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по 

ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 2 предложений) по 

заданному алгоритму под руководством учителя; 

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

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— формировать потребность в систематическом чтении. 
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2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; характеристику особенностей его 

изучения обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей 

младших школьников с ЗПР. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание 

помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 

обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. В тематическом 

планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 

каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения, характеристика видов 

деятельности, приводятся специфические приемы обучения, которые необходимо использовать при 

изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые 

им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных,развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

2. 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). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. Особенности 

познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР определяют 

специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют достаточной познавательной 
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активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, у них нет стремления к улучшению 

результата. 

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и представлений о 

нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использование математических знаков «<» 

(меньше) и «>» (больше), освоение разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-

графических навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к значительным трудностям в решении 

арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают 

неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не 

видят математических зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных 

процессов затрудняют формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 

арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом осваиваются и 

применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, правила деления и умножения на 

ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, направленные на 

коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены специальные подходы и виды 

деятельности, способствующие устранению или уменьшению затруднений. 

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к познавательным 

возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного материала и адаптация видов 

деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается возможность предъявления дозированной 

помощи и/или использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления 

материала и автоматизации навыков широко используются различные смысловые и визуальные опоры, 

увеличивается объем заданий на закрепление. Большое внимание уделяется практической работе и 

предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных приемов 

вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать дефицитарные 

математические представления, общие учебные умения и способы деятельности для освоения 

программного материала. В программу включены темы, способствующие выявлению и восполнение 

математических представлений у детей с ЗПР о множестве и действиях со множествами предметов, о 

размере и форме предметов, их количестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и 

формирование пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период носит 

наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными предметами, на 

основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий и упражнений, 

направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логических действий, активизацию 

познавательных процессов. Отбор содержания учебного материала основан на принципе соблюдения 

обязательного минимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи 

способствует более прочному закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной 

самостоятельной деятельности. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося с ЗПР: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера 

и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, которые 

предъявляются при необходимости. 
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Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные 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 функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 

часа в неделю. В 1 дополнительном классе — 132 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Числа и величины 
Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разряды чисел: 

единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы устных вычислений без 

перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия сложения и вычитания с переходом через 

десяток. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, 

схемы или другой модели. Решение задач в одно, два действия. План решения задачи в два действия, 

выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов в пространстве. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой 

угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 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, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 
геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 



55  

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; 

выделять признаки объекта геометрической фигуры; распределять 

объекты на группы по заданному основанию; устанавливать 

закономерность в логических рядах; копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога); давать 

словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; различать 

способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-сложных учебных ситуациях; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: 

договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние 

индивидуальные особенности познавательной деятельности, темп деятельности, особенности 

формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных 

новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 

вклад в общий результат; 
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осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 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 труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать 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 решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина- 

следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или 

убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявление правила расположения 

элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих познавательных 

процессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел, овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять 

структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные 

и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 
Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 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 учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и 

понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной 

единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о 

распределении функций; 
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уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необходимости с опорой 
на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 

отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной 

деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, 

оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

Самоконтроль: 
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; выбирать и при 
необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка: 

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) давать им 

качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные учителем или 

самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы; осуществлять 

совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20; 

знать последовательность чисел от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в пределах 20; находить 

числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и письменно) с 
переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять условие и вопрос (с 

опорой на алгоритм и/или схему); 

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между единицами длины: 

сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок 

заданной длины (в см); 
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оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок, 

луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

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

повседневной жизни; 

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

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

 

 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам 

освоенияадаптированнойадаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» 

несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым 

рекомендовано обучение по варианту программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, 

недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных 

программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся с 

ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосылок целостного 

взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; формирование представлений о ценности здоровья 

человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и 

навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность); духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР основ мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие 

способности к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление базовых навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают основами 

практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно- 

следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-развивающий потенциал предмета 

заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать сформированные 

представления о мире для решения разнообразных предметно-практических и коммуникативных 

задач, развитии активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
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миром живой и неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся с ЗПР освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде, заложит основудля осмысления личного 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 обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира в 1 дополнительном классе– 

66 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

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

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России.Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 
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разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; наблюдать под 

руководством учителя зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть (после проведенного анализа) главную особенность представителей одной 

группы (в пределах изученного); приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных 

растений, сравнивать их, используя картинный план/схему, устанавливать различия во внешнем 

виде с опорой на алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважительно относиться к 

разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; соотносить предметы декоративно- прикладного 

искусства с принадлежностью народу Российской Федерации (с использованием иллюстративно-

дидактических материалов учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному 

плану; описывать по предложенному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм 

домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми; анализировать с помощью учителя предложенные 

ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

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 идентичности, 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: 
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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, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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 деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 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 профессиям; 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания)на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный 
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признак для классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного 

анализа/ с опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. У 

обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с 

помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью учителя ситуации на основе 

изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), 

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другое); проводить по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию на основе предложенного учителем способа её 

проверки; находить и использовать с помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя 

графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные 

результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, 

схема, диаграмма) с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование)на доступном уровне; конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с 

помощью взрослых; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному алгоритму; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при помощи учителя 

целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
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(практической) задачи; 

 участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) по наводящим вопросам; 

 участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 
каждого участника; 

 считаться с наличием разных мнений; 

 не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходимости 

обращаясь с помощи взрослого); 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить с помощью учителя примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты 

живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и 

показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных, сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки применяя 

опорные слова, используя алгоритм; применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить 

под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха ) и опыты под 

руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности действий); давать оценку 

на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и негативное отношение к 

природе; знать правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством 

взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); 

иметь представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; с 

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

образовательными и информационными ресурсами. 

 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в требованиях к результатам 

освоенияадаптированнойадаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7–10 лет, 

однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 

деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, 

речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность 

позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 

поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только образовательные, 

но и коррекционные задачи. 

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение

 изобразительного, творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР 

для успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать 

«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях 
искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств: 

начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обучающихсяс ЗПР большое 

значение имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 
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всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее значение: 

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 
сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- 

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально- эстетическое 
отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию 

личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы жизненной компетенции.В 

зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников 

с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым 

является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно- 

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностейобучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и приемы обучения 

изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к 

обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

есто учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 
Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 2 

КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 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 внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассматривание 

графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 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 помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 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 пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

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 народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – 
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параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 

и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 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 рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) 

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»). 

Художественная  фотография.  Расположение  объекта  в  кадре.  Масштаб.  Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
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Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной 

и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

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 способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений 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 действий, 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 трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
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 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; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе 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 орнаментов 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; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
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 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 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 Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, 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 позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 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 достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
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отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь  выбирать  вертикальный  или  горизонтальный  формат  листа  для  выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

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

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 

в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать 

опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

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

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

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

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла 

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
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Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по 

выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 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 заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт 

и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
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Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти 

и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель 

и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и 

хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 
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характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. 

Серова (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

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 народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. 

И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 
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выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге 

и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
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2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать 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 том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. 

Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная 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 представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное коррекционное 

значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и 
представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать 

внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 
произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их возможностей. 

Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществляется на доступном для 

ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, 

примеры, практические упражнения и многократно закреплять. 

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

- учитывать  специфику  музыкальной  деятельности  младших  школьников  с  ЗПР, 
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характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем 

познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; 

задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха. 

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, направленной 

не только на развитие собственно-музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, 

музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров вокальной и 

инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности обучающегося в 

духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимосочетании, а 

именно:  

- слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические движения и упражнения, игра на 

детских музыкальных инструментах, использование других видов искусства при восприятии музыки 

и др. Поэтому в содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков музыки с 

внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные представления, 

драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные 

музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, 

слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов, а 

также практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 
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4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, 

в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 
сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); д) 

исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 

класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении 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». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них 

либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с 

учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы 

воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном 

классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной  программы,  как  

«Изобразительное  искусство»,  «Литературное  чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Инвариантные модули 
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Модуль № 1 «Народная музыка России» 

 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку 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 обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры 

«Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька»); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и 

духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 

духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального или 

краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; вариативно: 

знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе 
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былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской 

Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на 

русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по 

выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект 

– театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 
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разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели  фольклора.  Народные мелодии в  обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики; 

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; определение 

приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 

 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических 

сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую 

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение слушать 

музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр 

видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с 

учителем по теме занятия; 

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – композитор» (сочинение 

небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение 

жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 
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исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – 

сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; слушание 

детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к 

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 



86  

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение 

комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; определение 

комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание 

фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 
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вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация 

тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: 

посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «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 развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, 

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные 

ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание 

чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание 

музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода 

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 
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любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная 

импровизация в образе героя музыкального произведения; разучивание, 

харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно:  рисование,  лепка  героя  музыкального  произведения;  игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с 

помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс 

на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная 

ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-

игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения 

и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с 

историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного 

движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

 

Модуль № 4 «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 половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 
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культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

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 инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение 

интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 



91  

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей. 

Звучание храма 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; знакомство с 

произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 
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описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта  органной музыки; рассматривание  иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема 

в данном регионе Российской Федерации. 

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский) Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; вариативно: 

постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий 

проект «Озвучиваем мультфильм». 
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Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр 

в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная 

импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из 

опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере 

и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и 



94  

терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, 

исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

Содержание: 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 (опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера 

«Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов»). 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

 

Модуль № 7 «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, действительно 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), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 



95  

общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; слушание 

обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, 

коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных 

у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции 

в компьютерных программах с готовыми семплами (Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 
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Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара,  а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, 

определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах 

звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-

ку, тик-так) и выразительного (просьба, призыв) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных 

интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 
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Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Виды 

деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной 

записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 
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Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или 

духовых инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; вариативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; игра 

«Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; исполнение 

песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной 
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и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 

знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; игра 

«устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; различение на 
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слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; исполнение 

песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение 

за развитием, изменением основной темы; составление наглядной 

буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области 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 искусства. 

4) в области научного познания: 



101  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

6) в области 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. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

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 том числе слуховой, акустической для решения 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 исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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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 результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); передавать в 

собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата 
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планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 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 инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
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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 (камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 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, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 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, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
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художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 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 репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета Труд 
«технология» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ. Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом дополнительном и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

— «Совместная деятельность».В зависимости от степени выраженности нарушений 

регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться 

в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в 

начальной школе. В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР. 
Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обучающихся с 
ЗПР в силу их психофизических особенностей: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием; 

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс 

длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, 
сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству 

получаемого изделия, недовольству полученным результатом; 

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 
активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для 

их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, 

чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим 

вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается 

обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей, 

что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение простых форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно- художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
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технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология» 
Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 

различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется 

обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех 

обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника 

в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, 

недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно- 

двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на 

коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других специалистов психолого- 

педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключается в 

расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых 

отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, 

способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые 

рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьного возраста.Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных 

операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как 

измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» входит в 

предметную область 

«Технология» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Технология» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов 
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программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее соответственно - 

программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

асширение 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 выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного 

отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
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Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 

КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
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Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 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, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

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 другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. 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). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
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второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; действовать 

по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов 

и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 



112  

Технологии ручной обработки материалов. 

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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование 

соответствующих 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 функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 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. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование 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. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 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 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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; 
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строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; осуществлять 

решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках труда (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 окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
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осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). 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 другие), 

знание приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). 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, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия 

и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно- художественным).  Способы  подвижного  и  неподвижного  соединения  

деталей  набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
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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 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 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 существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 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 том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: выбирать 

себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять 
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взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), 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, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 
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доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений 

и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

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 существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 
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использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных

 технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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, высказывать своё отношение 

к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 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 других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 
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сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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; 

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 практической 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 умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 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 изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей 
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способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «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 искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
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порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

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 изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 
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задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при 

решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

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 выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 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), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 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 использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 
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для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают формирование у 

обучающихся с задержкой психического развития основных видов движений, элементов 

спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о значении физических 

упражнений для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по предмету «Физическая культура» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических 

для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании. 

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет сложность для учащихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). Это связано с недостатками психофизического 

развития: несовершенством пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации, трудностями произвольной регуляции деятельности, организации движений в 

соответствии с речевой инструкцией. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному развитию; 

 формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений саморегуляции; 

 формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки на 
сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 коррекция недостатков психофизического развития. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить выполнять двигательные задания в соответствии с инструкциями учителя; 

 формировать потребность в занятиях физической культурой; 

 совершенствовать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, перекаты, 

лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических упражнений, по легкой 

атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

 обучать передвижению на лыжах, плаванию; 

 учить сохранять правильную осанку; 

 укреплять двигательную память; 

 учить пользоваться в самостоятельной деятельности навыками, полученными на уроках. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе физического 

воспитания младшего школьника. Укрепление физического здоровья детей, совершенствование 
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их физического развития, воспитание стремления заниматься физической культурой – основная 

задача уроков физической культуры. 

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои спортивные 

навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует формированию общей 

культуры. Обучающиеся учатся подбору одежды, обуви и инвентаря, соблюдению правил 

личной 

гигиены. Выполнение физических упражнений позитивно влияет на физическое развитие и 

развитие физических качеств, оно развивает разные группы мышц. 

Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы 

препятствий координирует движения, улучшает межполушарное взаимодействие. Упражнения 

в поднимании и переноске грузов улучшают бытовую ориентировку, практические умения. 

Занятия лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой, плаванием, подвижными играми и элементами 

спортивных игр способствуют развитию гибкости, улучшению координации, формированию 

осанки, укреплению мышечного корсета, повышению выносливости и скоростных качеств, 

становлению и совершенствованию коммуникативных навыков. 

Коррекционно-развивающие упражнения улучшают не только моторику, но способствуют 

овладению умением управлять дыханием, укрепляют мышцы спины, осуществляют 

профилактику и коррекцию нарушений осанки и плоскостопия, 

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении программного 

материала по физической культуре. Так, по окончании 1 класса у обучающихся с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в понимании 

инструкции с использованием понятий, обозначающих пространственные отношения. 

Недостаточная сформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение 

программы действий. Кроме того в большинстве случаев у детей может отмечаться повышенная 

возбудимость, двигательная расторможенность или существенная моторная неловкость. 

Обучающиеся нуждаются в дополнительных стимулах и поощрениях. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся 

по варианту 7.2. Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку на изучение разделов 

учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. Допустимо изменять 

последовательность и сроки прохождения программного материала в зависимости от условий 

школы (региональных, материальных), особенностей психофизического развития детей, опыта 

учителя физкультуры. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый вклад в общую систему 

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к физическим упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, 

совершенствуется двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В процессе выполнения различных 

упражнений активизируется работа разных групп мышц, происходит избирательное воздействие 

на определенные системы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, улучшается 

работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, 

совершенствуются двигательные характеристики. 

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют развитию координации 

движений, пространственных ориентировок, произвольности и становлению навыков 

самоконтроля, что значимо для организации учебной деятельности на других уроках. 

Учитель по предмету «Физическая культура» должен взаимодействовать с другими 

участниками образовательного процесса. Взаимодействие с учителем начальных классов 

необходимо по предмету «Окружающий мир», где школьник также получает знания о здоровом 
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образе жизни. Учитель начальных классов использует на уроках физминутки, которые могут 

быть подобраны совместно. Педагог-психолог вместе с учителем по предмету «Физическая 

культура» могут работать над совершенствованием системы произвольной регуляции 

деятельности. Педагог- психолог может обосновать индивидуальный подход к обучающимся. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о здоровом образе жизни, 

значении спортивных упражнений, у них формируются такие необходимые качества личности, 

как 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. Не исключено, что для 

отдельных обучающихся именно уроки физкультуры могут обеспечить столь необходимую 

сферу успешности. Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует помнить 

следующие рекомендации: 

1. У обучающихся разные двигательные возможности, которые не должны становиться 
объектом критики со стороны педагога и одноклассников. 

2. Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на уроках. В данном случае 

большую эффективность могут иметь парадоксальные реакции со стороны педагога – снижение 

громкости голоса при командах, включение дополнительных релаксационных упражнений, 

переключение плохо ведущих себя детей на другие виды деятельности (сходить, принести и т.п.). 

3. С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов деятельности, с другой – 

они не могут быстро переключаться с одной деятельности на другую, поэтому о следующем виде 

занятий следует предупреждать приблизительно за минуту до завершения текущего. 

4. Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, во время которых 

определяется овладение новой терминологией, а также происходит обучение высказыванию 

своих потребностей (устал, болит и т.п.). 

5. Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, соматическую патологию, 

требующую соблюдения определенных правил и ограничений в физических нагрузках. Поэтому 

учитель по предмету Физическая культура должен иметь представление о состоянии здоровья 

обучающихся, соблюдать индивидуальный подход. 

6. При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать условия для равенства 

возможностей команд, не допуская постоянного успеха одних и неуспеха других. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 

учебных неделях). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Физическая культура» может 

корректироваться в рамках предметной области «Физическая культура» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся1. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая культура» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 
«Физическая культура» могут проявляться в: 

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе; 

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 
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образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия; 

 строить сообщения в устной форме;1 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные

 действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные

 действия проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: – организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, 
занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 
– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на 
обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в 

схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
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Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

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 проведению 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 упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, 

повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, 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 скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие  основных  физических  качеств  средствами  спортивных  и  подвижных  игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма обтиранием. Составление 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 колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте 

и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью 
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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. Танцевальный хороводный шаг, 

танец галоп. 

Лыжная подготовка 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого 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. Разнообразные сложно- координированные 

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 сложно-

координационные 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 территорию России. 

История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки 

под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма при помощи обливания 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 противоходом, 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 скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки 



130  

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 набивного мяча из-за головы в 

положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения 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 приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

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 организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 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 сутулости). 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 выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через  

гимнастического  козла  с  разбега  способом  напрыгивания.  Упражнения  на  низкой 
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гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка- енка». 

Лёгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту 

с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 

старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении 

на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании 

кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 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 деятельности. 

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 нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения 

о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 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 коллективное 

решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности 

с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

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 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
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 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 достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и 

левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым 

боком, спиной вперёд; 
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 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону, лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 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 пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 
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 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

2.1.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 
в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам 

и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 
Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» составляют следующие документы: 

Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 

03-1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

"Разговоры о важном"». 10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229). 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 

№ 74228). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов, в 

течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует 

отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не 

означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) 

и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага 

Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Это 

мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где 

проходит тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими 

комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части сценария: первая 

часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его 

проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является 
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введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: интеллектуальной 

(работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), 

практической (выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой 

(обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими смыслами и 

ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, благополучие которого 

напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, который напоминает нам 

о важности и ценности образования, которое является основой позитивного образа будущего, ведь в 

условиях стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти 

в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались 

его государственный статус и функции – быть источником достоверной информации о России для всего 

мира. В век информации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать 

и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы России. Профессии, 

связанные с железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, главной 

задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности 

позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, 

информационными системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли 

(агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета 

страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою 

страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа 

взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять свою ответственность и 

заботу о других. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Крепкая семья – защита 

и забота каждого члена семьи 

о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 
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качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных 

народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки 

туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 

налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём 

будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать 

помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – 

качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, 

медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы и помощи животным. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые любят 

свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и 

здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён 

до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности гражданина? От 

инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – 

любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних 

игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции 

издательского дела, история праздника. Издание печатных средств информации – коллективный труд 

людей многих профессий. Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, 

творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень своего 

образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их раньше никогда 

не было. Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ 

помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность 
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гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление о природных 

особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Животные Арктики. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины 

в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая 

часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. 

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 

самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство – 

это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать 

музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из 

её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. 

Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании 

новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей 

и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен 

иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших 

тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают 

себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и 

общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, 

позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего 

страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть 

полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее страны. Век информации. 120 лет Информационному агентству 

России ТАСС. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 

– это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. 

Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские железные дороги 

вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый 

устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие 

транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень 

перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 
промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета 

страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою 

страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа 

взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и навыки для 

построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, 

это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. 

Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать 

помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: благотворительность и 
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пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство 

– это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль 

материнства в будущем страны. Защита материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – 

качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, 

медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые любят 

свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и 

здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён 

до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? 

Работа 

депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом 
процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – 

любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних 

игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции 

издательского дела, история праздника. Информационные источники формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд 

людей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к управленческим 

решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики России? 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет 
использование цифровой экономики для развития страны? Механизмы цифровой экономики. 

Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если 

сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 
Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России 
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важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского 

пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины 

в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие 

поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. 

Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. 

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 

самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство – 

это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать 

музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из 

её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. 
Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот 
честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании 

новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. Легендарная 

история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков- 

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей 

и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека 

и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших 

тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела 
и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и 

общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 



145 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, 

позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего 

страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть 

полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее страны. Век информации. 120 лет Информационному агентству 

России ТАСС. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 

– это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. 
Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный 

статус и функции – быть источником достоверной информации о России для 

всего мира. В век информации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать 

и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские железные дороги 

вносят огромный вклад в развитие экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый 

и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы стратегически важно 

для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 
Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, главной 

задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности 

позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, 

информационными системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли 

(агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета 

страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою 

страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 
Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и навыки для 

построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад гражданина 

в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, 

процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать 

помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: благотворительность и 

пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 
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Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство 

– это счастье 

и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – 

высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем 

страны. Защита материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – 

качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, 

цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые любят 

свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и 

здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён 

до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? 

Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в 

законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – 

любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних 

игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции 

издательского дела, 

история праздника. Информационные источники формируют общественное мнение. Профессиональная 

этика журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих 

профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения 

высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значение российской культуры для всего мира. 
Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к управленческим 

решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики для развития страны? Механизмы цифровой экономики. 

Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если 

сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для 



147 

 

России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. 

Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины 

в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая 

часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. 

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 

самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство 

– это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: 

музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать 

музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из 

её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот 

честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании 

новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей 

и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание,требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен 

иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших 

тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и 

общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине 

– России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. В 

сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

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

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических  работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. В сфере овладения 

коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

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

дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в  соответствии с 



149 

 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления, подбирать 

иллюстративный материал к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Русский 

язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; формирование первоначального 

представления о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой России. Математика 

и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, 

представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; формирование первоначальных представлений о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы; формирование 

снов рационального поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных 

представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях 

родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе 

и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов образовательной организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. Основы 

религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 
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раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания, 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни, 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства, знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды 

и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; формирование ценностного отношения к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к государственным символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
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В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям 

других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

развитие умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно, систематизировать информацию. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 



152 

 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте, извлечение информации из 

различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 

и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях 

народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 
эксплуатации технических средств  информационно-коммуникационных технологий; 

развитие умения соблюдать сетевой  этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети. 

История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной 

и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; развитие умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 
XX – начала XXI вв.; формирование умения определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
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религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института, о характерных чертах общества, о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества, об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), о системе образования в Российской Федерации, об основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 

их элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; развитие умений с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

развитие умений оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды 

на планете Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие 

умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно- 

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознания ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; проявлять готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, уметь ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; определять назначение и функции различных социальных институтов. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Русский 

язык и литература: формирование понятий о нормах русского литературного языка и развитие умения 

применять знания о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко- культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; формирование 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; формирование умений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

развитие умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Информатика: формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; формирование базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
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особенном в мировом историческом процессе; формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; развитие умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; формирование 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; развитие навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: формирование представлений о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; формирование 

системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; формирование 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания; формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(1–2 и 3–4 классы) 

 

№ 
п/п Темы занятий 

Количество 
часов Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. Ко Дню 
знаний 

1 Иметь позитивный образ 
будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт 

жизни определённость, наполняя её 

глубокими смыслами 

и ценностями. Будущее России – это образ 

сильного и независимого государства, 

благополучие которого напрямую зависит 

от наших действий уже сегодня. 

День знаний – это праздник, который 

напоминает нам 

о важности и ценности образования, 

которое является 

основой позитивного образа 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   будущего, ведь в условиях стремительных 

изменений в мире крайне важно учиться 

на протяжении всей жизни, чтобы идти в 

ногу со временем. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, созидательный труд 

  

2 Век информации. 120 лет 

Информационному 

агентству России ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из 

самых цитируемых новостных служб 

страны. 

Агентство неоднократно меняло названия, 

но всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – быть 

источником достоверной информации о 

России для всего мира. 

В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо 

уметь анализировать 

и оценивать информацию, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   распознавать фейки 
и не распространять их. Формирующиеся 

ценности: историческая память и 

преемственность поколений 

  

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, с 

большой историей, 

обеспечивающая пассажирские и 

транспортные перевозки. 

Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый 

устойчивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные 

с железнодорожным транспортом. 

Формирующиеся ценности: коллективизм, 

патриотизм, 

единство народов России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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4 Путь зерна 1 Российское сельское 
хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной 

задачей которой является производство 

продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности 

позволяют обеспечивать пшеницей 

треть всего населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего 

народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и 

экономическая 

привлекательность  отрасли 

(агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 
созидательный труд 

  

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших 
в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего 

поколения. 

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние 

на развитие образования членов общества. 

Учитель – советчик, 

помощник, участник 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   познавательной деятельности 
школьников. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

гражданственность 

  

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – качества 

гражданина России. 

Знание истории страны, историческая 

правда, сохранение исторической памяти 

– основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 
Попытки исказить роль России в мировой 
истории – одна 

из стратегий информационной войны 

против нашей страны. Формирующиеся 

ценности: патриотизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения 

и осознавать их значение, 
жить в соответствии с духовно- 

нравственными ценностями общества – 

основа взрослого человека. 

Проекты, в которых младший 

школьник может проявлять свою 

ответственность и заботу о других. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

8 Как создать крепкую 

семью 

1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья – 

защита и забота каждого 

члена семьи о своих близких. Образ 

крепкой семьи в литературных 

произведениях. 

Преемственность поколений: 
семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   в семейном хозяйстве, воспитании детей). 

Особое отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота 

о них. 
Формирующиеся ценности: крепкая семья 

  

9 Гостеприимная Россия. 

Ко Дню народного 

единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство 

с культурой, историей и традициями 

разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по 

стране с целью знакомства 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   с особенностями местной кухни и 
кулинарных традиций. 

Формирующиеся ценности: единство 

народов России, крепкая семья 

  

10 Твой вклад в общее дело 1 Уплата налогов – это коллективная и 

личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и 

общества. 

Ни одно государство не может обойтись 

без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Своим небольшим вкладом мы создаём 
будущее страны, 

процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь и 

взаимоуважение, единство народов 

России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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11 С заботой к себе и 
окружающим 

1 Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и 

поддержку, проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. 

Добрые дела граждан России: 

благотворительность 

и пожертвование как проявление 
добрых чувств и заботы об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни человека 
слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. 

Материнство – это счастье 
и ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории 

и современной жизни. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


166  

 

   «Мать-героиня» – высшее звание 
Российской Федерации. 

Как поздравить маму в её праздник – День 

матери? 

Формирующиеся ценности: крепкая семья 

материалом  

13 Миссия-милосердие (ко 

Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из 

истории 

и современной жизни. Милосердие и 

забота – качества волонтёров. 

Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, 

цифровое и т. д. 

Зооволонтёрство – возможность заботы и 

помощи животным. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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14 День Героев Отечества 1 Герои Отечества – это 
самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во 

благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость 

и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего 

нашей страны. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как менялся 

свод российских законов 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   от древних времён до наших дней. 

Законодательная власть в России. Что 

такое права и обязанности гражданина? 

От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – 

к решению (позитивные примеры). 

Формирующиеся ценности: жизнь и 

достоинство 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

16 Одна страна – одни 
традиции 

1 Новогодние традиции, объединяющие все 
народы России. 

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья, единство народов России 

  

17 День российской печати 1 Праздник посвящён работникам печати, в 

том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, 

история праздника. 

Издание печатных средств информации – 

коллективный труд людей многих 

профессий. 
Школьные средства массовой 

информации. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для 

творчества и самореализации. 

Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые 

люди. 

Формирующиеся ценности: служение 

Отечеству и ответственность за его 

судьбу, коллективизм 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

19 БРИКС (тема 
о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном мире. 

БРИКС – символ многополярности мира. 

Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю 

и экономику, обмениваться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты 

с широким кругом союзников и 

партнёров. 

Значение российской культуры для всего 

мира. 

Формирующиеся ценности: 
многонациональное единство 

и иллюстративным 
материалом 

 

20 Бизнес 
и технологическое 

предпринимательство 

1 Что сегодня делается 
для успешного развития экономики 

России? 

Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь 

в дальнейшем повысить уровень своего 

образования, перестроиться на 

использование новых цифровых 

технологий там, где их раньше никогда не 

было. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

созидательный труд 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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21 Искусственный интеллект 

и человек. Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы 

и повышающая эффективность 

производства. 

Искусственный интеллект – помощник 

человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает 

хорошими знаниями и критическим 

мышлением. 

Правила безопасного 
использования цифровых ресурсов. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

высокие нравственные идеалы 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет со дня 

рождения 

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: исторические 

традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Защита Отечества – 

обязанность гражданина Российской 

Федерации, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   проявление любви к родной земле, 
Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

 

23 Арктика – территория 

развития 

1 Многообразие и красота природы России: 

представление 

о природных особенностях Арктики. Зима 

в Арктике самая холодная, снежная и 

суровая. 

Животные Арктики. 
Российские исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной отрасли. 

Атомный ледокольный флот, развитие 

Северного морского 

пути. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Знакомство с проектами развития 
Арктики. 

Формирующиеся ценности: патриотизм 

  

24 Международный женский 

день 

1 Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным, крепкая 

семья 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт в России 1 Развитие массового спорта – вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие 

поколения страны. 

Здоровый образ жизни, забота 
о собственном здоровье, спорт как 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   важнейшая часть жизни современного 

человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

заданий, работа с 
текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя с 

Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 
воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 

лагерей, работающих круглый год. Артек 

– пространство для творчества, 

саморазвития 

и самореализации. Формирующиеся 

ценности: историческая память и 

преемственность поколений 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение творчеством. 

Зачем людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения и 
диалога между поколениями 

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека 

с рождения до конца 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 рождения 
П.И. Чайковского 

 жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия 

– страна с богатым культурным 

наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. 

Произведения 

П. И. Чайковского, служение своей стране 
творчеством. 

Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным 

заданий, работа с 
текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

28 Моя малая Родина 

(региональный 

и местный компонент) 

1 Россия – великая и уникальная страна, 

каждый из её регионов прекрасен и 

неповторим своими природными, 

экономическими 
и другими ресурсами. Любовь к родному 
краю, 

способность любоваться природой и 

беречь её – часть любви 

к Отчизне. Патриот честно 

трудится, заботится о процветании 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   своей страны, уважает её историю и 
культуру. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

приоритет духовного над материальным 

  

29 Герои космической 
отрасли 

1 Исследования космоса помогают нам 
понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер 

в развитии космической отрасли. Полёты 

в космос – это результат огромного труда 

большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины 

в освоении космического пространства. 

В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской 

науке 

продвигаться в освоении новых 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


178  

 

   материалов и создании новых технологий. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. Как мечта летать 

изменила жизнь человека. 

Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и лётчиков- 

испытателей первых российских 

самолётов. 

Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. Формирующиеся 

ценности: служение Отечеству 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

Познавательная 

беседа, просмотр 
https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   политики страны. Современные 
поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не 

просто профессия, 

это настоящее призвание, требующее не 

только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Формирующиеся ценности: историческая 

память и преемственность поколений, 

милосердие 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

32 Что такое успех? (ко Дню 
труда) 

1 Труд – основа жизни человека и развития 
общества. 

Человек должен иметь знания и умения, 

быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их 

преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, 

нужно много трудиться. Профессии 

будущего – что будет нужно стране, когда 

я вырасту? 

Формирующиеся ценности: 
созидательный труд 

заданий, работа с 
текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

33 80-летие Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, память о 

которой передаётся 

от поколения к поколению. 
Историческая память: память 

о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить 

нашу историю и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

   Формирующиеся ценности: единство 

народов России, историческая память и 

преемственность поколений 

  

https://razgovor.edsoo.ru/
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34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских общественных 

организаций. 

Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских 

общественных организаций находят 

друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого 

коллектива. 
Знакомство с проектами «Орлята 
России» и Движение Первых. 

Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

35 Ценности, которые 
нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 
нравственные ориентиры 

Познавательная 
беседа, просмотр 

   для человека и общества. Духовно- 

нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно- 

нравственные ценности 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 

материалом 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35   

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР на ступени начального 

общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 3ПP разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 3ПP, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы условиях МОАУ «СОШ № 3». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 3ПP направлена на 

воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся с 

3ПP, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное общество. Программа 

реализуется условиях МОАУ «СОШ № 3» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся с 3ПP, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: системой 

учреждений дополнительного образования. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 3ПP 

Духовно- нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся с 3ПP базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное paзвиmиe - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление цeннocтнo-cмыcлoвoй сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Общеи целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческих ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в учебно — 

игровой, предметно — продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 

внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• осознание ответственности за peзyльтaты собственньт действий и поступков 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению трудностей 

для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и культуре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности усвоенного, осознанного и принимаемого 

самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и старшим 

поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерньт семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с 3ПP на ступени начального общего образования 

• Воспитание нравственньт чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честность, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, жорwь, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизниЦенности: уважение к труду, 
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творчество и созидание, стремление к познанию, целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю, Служение своему Отечеству, Правовое 

государство, Гражданское общество, Закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 

людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 3ПP на ступени 

начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Принцип системно —деятельностной организации воспитания. Принцип диалогического общения. 

Принцип полисубъективности воспитания. Принцип ориентации на идеал. 

Аксиологический принцип. 

Принцип цдентификации (персонификации). 
 

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с 3ПP на 

ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие и хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных 

местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать плохих 

поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание труболюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека. 

• элементарные представления о по іиіическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Оренбургской области; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Оренбургской 

области; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР на ступени НОО 
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Основные направления 

духовно- нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся с 3ПP 

Основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с 3ПP на ступени начального 

общего образования 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с 3ПP на ступени 

начального общего образования 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, в транспорте, на 

природе; 

- элементарные представления о роли 

традиционных религиях в развитии 

Российского государства; 

- уважительное отношение к родителям, 

старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- умение признаваться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- стремление избегать плохих поступков; 

представления о возможном негативном 

влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и 

СМИ; 

- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

-Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности); знакомство с искусством 

уральских мастеров, писателей, посещение музеев города; выездные 

экскурсии. 

-Участие в проведении занятий по этике, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия: «уроки этикета». 

-Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей): «Правила ученика», «права и обязанности школьника», «Азбука 

безопасного поведения»; Путешествие в страну «Светофорию»- безопасное 

поведение на дорогах. 

-Освоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения. - Овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым (обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности): шефская помощь малышам, элементы самоуправления в 

классе «Учимся сотрудничать»; «День именинника». 

-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся (заботе о старшем поколении и инвалидах, о 

животных, других живых существах, природе): концерты в доме ветеранов и 

инвалидов, участие в благотворительных акциях: «Подари детям радость», 

«Помоги птицам». 

-Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях): «Нравственные обычаи и традиции нашего дома». 

-Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
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проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями): чаепития, 

посвященные дню семьи, дню матери; проекты «Моя семья - моя крепость», 

«Профессии моих родителей». 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 

- Первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в 

жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; ·элементарные представления об 

основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности;  

- первоначальные навыки самообслуживания;  

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий, встреч с представителями разных профессий: профессии наших 

родителей;   

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; встречи с родителями и выпускниками «Труд в почете 

любой -мир профессий большой»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий:  

участие в «Мойдодыре»; трудовые десанты «Чистый двор», «Чистая школа»; 

изготовление поделок для Ярмарки; «Поезд Здоровья»; игровые практикумы 

«Мы все умеем»; акция «Вылечим нашу книжку» раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде): цикл занятий 

«Начатое дело доводи до конца» 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике: участие в предметных неделях; олимпиадах; 

выставках. 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов: участие в акциях «Мой чистый город»; 

трудовые десанты «Чистый двор», «Чистая школа»; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома: цикл 

занятий: «Храни порядок и порядок сохранит тебя»; «Хочу быть 
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аккуратным»; «Уход за одеждой и обупью›, 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни: 

встречи с выпускниками «Труд в почете любой - мир профессий большой». 

Bocnumaниe 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства; 

- представления о символах государства 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе области; 

- элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

нацилнальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, области; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом области; 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин): цикл занятий «Герои России»; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин): посещение музея «Русская изба»; цикл занятий 

«Богатыри русские»; посещение краеведческого музея; 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам): круглый стол «Мы вспоминаем о войне»; месячник «Героев 

Отечества»; 

«День согласия и примирения»; месячник «Защитников Отечества» 

- знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями): посещение музеев 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
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Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими: встречи с 

военнослужащими срочной службы; проведение военно- спортивной 

эстафеты к 23 февраля; цикл занятий «Защитники нашей Родины»; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников): праздник 

«Рождества», «День Матери»- конкурс мам; празднование Масленицы на 

Руси; Конкурс инсценированной песни «Дорогами войны»; 

- - участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма: встречи с выпускниками, 

окончившими средние и высшие учебные заведения и активно 

участвующими в жизни города, страны. 

Bocnитaниe ценностного 

отношения к npиpoдe, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

- Представления о душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему 

ВИду; 

Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

— отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

- Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов, 

занятий по экологии): цикл занятий «Природа вокруг нас»; 

получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов): 

походы «Планетарий путешествие по Вселенной»; 

- получение первоначального опыта участия в природо- охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов: 

изготовление кормушек для птиц; практические занятия 

«Мы ухаживаем за нашими растениями», 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций: участие в акции «Чистый Город»; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
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поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства): конкурс «Богатый урожай» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых зон, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам): Цикл занятий « Знакомство с росписями 

народно-прикладного искусства»; 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок): знакомство с 

народными обрядами через театрализованные преставления «Святки», 

«Масленица», «Пacxa», «Рождество»; обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы: посещение театров; конкурс чтецов; 

тематические выставки; - обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой : цикл занятий «Что такое хорошо», «Добро вокруг 

нас»; библиотечные уроки « Дорогами добра»; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования): участие в концертной 
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деятельности на общешкольных праздниках; участие в областном конкурсе 

«Мы все можем» 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении cвom 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ: ведение 

классной летописи: «Мы вместе»; посещение музея изобразительных 

искусств; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека: цикл занятий- 

«Встречают по одежке», практические занятия- «Ваши вещи- это ваше лицо», 

«Мой внешний вид»; 

- участие в художественном оформлении помещений: оформление школы, 

класса и групп к праздникам- День учителя, Новый год, Портрет мам, Здоровье 

береги смолоду, 

- Космические дали, Букет для мамы, к 23 февраля, к 9 мая «Память в 

сердцах храним». 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

детей с 3ПP 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей с 3ПP в 

следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение педа- 

гогической куль- 

турьі родителей 

(законньгг пред- 

ставителей) обу- 

чающихся,- 

1. Общешкольные родительские собрания 

(2 раза в год.) 

2. Работа с родительским комитетом (в 

течение года). 

3. Классные родительские собрания (1 раз 

в четверть). 

4. Индивидуальная работа с родителями (в 

течение года). 

5. Посещение семей с составлением актов 

обследования жилищных условий (2 раза в 

год). 

6. Консультации у специалистов 

(психолог, логопед, TOПMПK) (в течение 

года и по необходимости). 

7. Работа «Совета профилактики» (2 раза в 

месяц). 

8. Консультирование и составление 

рекомендаций в помощь родителям (в 

течение года). 

9. Лектории и круглые столы для 

родителей по общим проблемам (1 раз в 

четверть). 

10. Посещение родителями открытых 

уроков, коррекционных занятий 

11. Анкетирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей. 

1. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания и 

обучения детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за воспитание 

своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка. 

Совершенствования 

межличностных 

отношений 

педагогов, учащихся 

и родителей путем 

организации 

совместных 

мероприятий 

1. Активное участие родителей в 

общешкольных праздниках: 

- День знаний 

- День здоровья 

- День учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- Масленица 

- 8 марта 

- День смеха 

- 9 мая 

- Прощание с начальной школой и 

1. Улучшение детско- 

родительских отношений. 

2. Повышение ответственности 

родителей за судьбу своего 

ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и самосознания родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами школы. 
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первым классом 

- Акция «Сбереги дерево»-сбор 

макулатуры 

2. Активное участие родителей в классных 

праздниках и мероприятиях: 

- День именинника 

- А ну-ка, девочки 

- А ну-ка, мальчики 

- День семьи 

- Да, здравствуют новогодние каникулы! 

- Выходы в театр, кино, музеи, выставки 

3. Участие родителей в трудовых акциях: 

- Трудовые десанты и субботники 

- генеральная уборка класса 

4. Участие родителей в спортивных 

мероприятиях:  

- прогулки в парковые зоны  

- лыжные соревнования  

- соревнования по шашкам и шахматам  

- конкурсная программа «Папа,  

мама и я - спортивная семья»  

- веселые старты  

5. Активное участие родителей в 

профилактических мероприятиях:  

- против курения  

- против правонарушений 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в самоуправлении 

школы и класса, через Совет школы и Совет 

Старшеклассников. 

2. Встречи родителей и законных 

представителей с работниками 

правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и оказание 

своевременной помощи. 

4. Оказание помощи социально- 

незащищенным семьям. 

5. Расширенное заседание «Совета 

Профилактики» по вопросам организации 

летнего отдыха детей и помощи родителей в 

трудоустройстве детей. 

1. Повышение ответственности 

родителей за соблюдение прав 

ребенка. 

2. Вовлечение большего числа 

родителей в совместную 

школьную деятельность. 

3. Оказание помощи социально-

незащищенным семьям. 

 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания детеи с 3ПP на 

ступени начального общего образования 

 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

этического 

сознания 

получение первоначальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения 

(взаимоотношения в семье, 

между поколениями, в 

различных социальных 

группах). 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми; 

способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления 

в обществе, анализировать 

- посильное участие в 

делах 

благотворительност и, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

- старшему поколению, 

инвалидам; забота о 

животных, природе. 
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свои поступки и поступки 

других людей; 

- расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность 

поколений; 

уважительное отношение 

к традиционным религиям 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России 

человечества, трудолюбие; 

- элементарные 

представления о различных 

профессиях 

Осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

- получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности; 

Ценностное и творческое 

отношение учебному 

труду; 

приобретают умения и 

навыки самообслуживания 

в школе и дома 

- первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно-полезной 

и личностно значимой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственнос

ти, 

патриотизма, 

уважение к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека  

- ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, культурно-

историческому наследию, 

государственной 

символике Российской 

Федерации и Оренбургской 

области, законам РФ, 

русскому и родному языку, 

традициям, старшему 

поколению. 

- начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, учащегося, 

гражданина, семьянина, 

товарища;  

- получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми  

– представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и образа жизни;  

- знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников;  

- знакомство с традициями 

и культурных 

достижениях своего края 

- посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско 

- юношеских движений.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологнческое 

Ценностное отношение к 

природе; усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека 

природой. 

элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики. 

 

- посильное участие в 

природоохранительной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия 
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воспитание) в экологических 

инициативах, проектах, 

туристических походах 

и т. д.; 

- уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

элементарные 

представления об 

этических и 

художественных ценностях 

отечественной культуре; 

получение элементарных 

представлений о культуре 

ношения одежды 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей 

- первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

AOOП HOO обучающихся с 3ПP: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 3ПP действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обучающихся 

с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детеи: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

неблагопршнные социальные, экономические и экологические условия; 

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направляемая 

и организуемая на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, создание условий 

гарантирующих охрану и укрепление физического, пснхического и социального здоровья детей с 

ЗПР. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

— сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, инди- 

видуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 

возможностях организма детей с 3ПP; 

научить детей с 3ПP осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с 3ПP составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

— дать представление о влшінии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

— обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

— сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

— формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

— использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 3ПP 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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— формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

— становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

— формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

— формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с 3ПP реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с 3ПP. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с 3ПP установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жнзни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 3ПP, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах 

(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и 

т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения 

к природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных  представителей), 

обучающихся  и  педагогов  образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися с 3ПP, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

При организации работы ОУ по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни необходимо соблюдать следующие 

этапы: 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

— организации режима дня детей с 3ПP, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе; 

организации просветительской работы с обучающимися с 3ПP и родителями; 

вьщелению приоритетов в работе образовательной организации, с 

учетом результатов проведенного анализа. 
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1. Организация режима дня обучающихся с 3ПP, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

МОАУ «СОШ № 3» обучаются в режиме одной смены. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности 

учащихся. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 

класса в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре – 4 урока по 

35 минут, в январе-мае – 4 урока по 40 минут. Продолжительность урока для 2-

4 классов составляет 45 минут. 

В школе отрегулирован режим питания. Обучающи еся школы обеспечиваются 

питанием в соответствии с угвержден ными нормами и методическими 

рекомендациями по организации питания. При организации питания школа 

руководствуется санитарно - эпидемиологическими требованиями. 

Контроль за качеством питания возложен на бракеражную комиссию. 

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

2. Организация просветительской работы в МОАУ «СОШ № 3» с 

обучающимися с 3ПP предусматривает разные формы занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, виктории, 

экскурсий, природоведческих акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законньжи 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

3. Выделение приоритетов в МОАУ «СОШ № 3» с учетом результатов 

проведенного анализа: 

На основании проведенного анализа работы ОО, были выделены следующие 

приоритетные направления программы: 

• комплексная диагностика обучающихся с 3ПP, обеспечивающая исследования 

состояния здоровья воспитанников; 

• создание электронного банка данных диагностики; 

• оздоровительная работа, предполагающая комплекс психогигиенических и 

коррекционных мероприятий, организацию двигательной активности; 

• валеологическое образование, предполагающее обучение всех участников 

образовательного процесса. 

Второй этап — организация работы образовательной организации по данному 

направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с 3ПP, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, об основах экологической 

культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и друіих активных 
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мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, медицинского работника, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно— 

методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся с 3ПP, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся с 

3ПP ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с 3ПP. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы l блок. Здоровьесберегающая инфраструктура Задача: создание 

условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации. 

№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый результат 

1. Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально-

техническое, финансовое 

2. Осуществляет контроль за 

санитарно-игиеничским 

состоянием всех помещений 

ОУ. 

Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Создает условий 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета. 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зданий и 

помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающтся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортивных 

площадок необходимым игровым 
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и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3. Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального об щего образования 

для детей с 3ПP 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. 

Контролируют реализацию 

ФГОС для детей с 3ПP и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Заместитель директора 

по УВР 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие состоянию здоровья 

и физических возможностей 

обуающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся с 

3ПP ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

Заместитель директора 

по BP 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие у 

обучающихся с 3ПP потребности 

ЗОЖ. 

5. Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся с 3ПP и 

педагогов. 

Разрабатывают рекомендации 

по валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, классные 

руководители 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями 

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с 3ПP, 

направленную на сохранение и 

укрепление здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической работы. 

Классный руководитель, 

воспитатель, учитель 

физкультуры 

Формирование у обучающихся с 

3ПP потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Организация просветительской 

работы по пропаганде основ 

рационального питания. 

Осуществление мониторинга 

количества питающихся 

Огветственный за 

организацию питания, 

медицинский работник, 

классный руководитель 

- обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся с 

3ПP, в том числе горячих 

завтраков, обедов, полдников, 

ужинов 

- формирование 

представления о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах 

8. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

Медицинский работник Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 
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противоэпидемический 

режимы; выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости 

формирование потребности 

ребёнка с 3ПP безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

9. Организует комплексное 

изучение личности ребенка с 

3ПP. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Председатель 

школьного ПМПк 

Обеспечение условий обучения 

детей с 3ПP, испытывающими 

трудности в обучении, 

отклонениями в поведении 

10 Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

— занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог — психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности 

11 Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей 

логопатов 

12 Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. Участвует 

в обсуждении совместной 

деятельности педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению. 

Родители Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

 

2 блок. Рациональная организация урочнои и внеурочной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Планируемыи результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с 

3ПP; использование ме-одов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с 3ПP; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы 

— 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы 

— 34 учебных недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка 
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соответствует требованиям СанПиН. 

пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки. 

«ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-

октябре в1-х классах. 

- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического оптимума 

умственной и физической работоспособности). 

- 30-минутный урок в течение 1 полугодия, и 35-минутный урок — во 2 

полугодии в1-х классах и 40 -минутный во 2-4 классах. 

- ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми; 

- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 1,5 

часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели. 

2.Создание 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. Для каждого класса отведена учебная 

комната Физкультурный зал. 

Зал хореографии и занятий ритмикой. 

2. Обеспечение обучающихся с 3ПP удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей 

с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4. учебники и дидактические пособия хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

• Введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для детей с 3ПP. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилак тическую направленность: 

физическая культура, окружающий 

4. Безотметочное обучение в l-x классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный 

период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

7. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности: 

реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»; 

проведение дня здоровья; экскурсии в парк; 

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 3ПP, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 3ПP всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с 3ПP и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

 эффективная работа с обучающимися с 3ПP всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях, на прогулках); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 организация активных движений (динамической паузы) после 2-гo и 4-гo уроков; 

 физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
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 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий 

(дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса (приложение 

№1). 

Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-

профилактическо

й работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с 3ПP; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

 2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний 

 • проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа); 

• профилактика простудных заболеваний; 

•  создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

Организация 

оздоровительно-

профилактическо

й работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. №2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьный спортивный кружок легкая атлетика 

 4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей с 3ПP (учет необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

•  сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

•  восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

 5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы TOПMПK по психолого-медико- педагогическому 
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сопровождению обучающихся с 3ПP, трудно- стями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

 6. Работа логопедическои службы по рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее обучение 

обучающихся с нарушениями чтения и письма». 

 

4 блок Реализация дополнительных образовательных программ Задача: внедрить программы 

дополнительного образования по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Планируемыи результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование 

экологической 

культуры, ценности 

здоровья и ЗОЖ 

• Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе 

по адаптации первоклассников к школе. 

• Работа педагогов по программе «Культура безопасности и 

жизнедеятельности обучающихся». 

• Работа по рабочей программе «Мир, в котором я живу» 

 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования и интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины: 

— проведение часов здоровья; факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, виктории, 

экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей Планируемыи результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительсвсеоб

уч: просвещение 

через литературу, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

• Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум и другие. 

• Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

• Реализация цикла бесед для родителей. 

• Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду». 

2.Просвещение 

через 

совместную 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», 

«Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья», 
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работу педагогов 

и родителей 

Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках 

«Дня защиты детей». 

 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочнная деятельность 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в учебно-

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных 

мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ОО. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства  

1. Заседание методического совета о согласовании программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса 

при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества образования обучающихся с 

ЗПР». 

4.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

5. Педагогические советы 

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий 

создания ситуаций успеха в обучении» 

7. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

4. Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся с ЗПР по 

итогам углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника  

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 
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3.Удовлетворенность 

обучающихся с ЗПР 

школьной жизнью  

1. Уровень удовлетворенности обучающихся 

с ЗПР школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля).  

4.Осмысление обучающимися 

с ЗПР содержания 

проведенных мероприятий по  

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление обучающимися с ЗПР 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования).  

 

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

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

справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

 

2.4. Программа формирования УУД у обучающихся 

2.4.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением УУД. 

 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися 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, познавательного 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, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
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сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

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, коллектива 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, мотивов 

познания и творчества; 

 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 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, ответственности за их результаты; 

 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 
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Функциями УУД выступают: 

 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающт решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 3ПP, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 

3ПP. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-обратного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно- познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-paздeлы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
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школьников с 3ПP, уровнем развития их эмоционально- чувственной сферы, их личным 

жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 
«Литературное чтение» - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 
учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, 
уменияанализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 
свои мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык›. Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений 

во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 

навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке; 
- приобщение детей к новому социальному oпьIтy с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 
с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся  учатся  сотрудничать при выполнении  заданий  в паре и  в  группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 
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планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; вьывлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением ве іичин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
- умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его сто іицу; 
- формирование основ исторической памяти - умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 
истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об- 

щепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно- следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыкиобеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения вьывлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
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общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио- нальньіх 

традиций, искусства другт народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-
компетентности учащихся. Изучение курса «Технологии» 
способствует: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры 
какпродукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно- продукгивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико- моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим; 
- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори- 

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари- ваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять вза- имный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнё- ра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 3ПP на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начогьноп школе. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных деиствий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
Ориентировка младших школьников в информационньых и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационнт—коммуникационной компетентности у 

детей с задержкой психического развития является одной из актуальных проблем 

образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышаетвозможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает 

подачу учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких-либо качеств обучающихся, но 

ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений 

подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих 

поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи 

самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым 

сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств 

коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 
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универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии спотребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой пстического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ- компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

- избирательности восприятия той или иной информации; 

- уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование информации (результатов действия), размещенной в 
цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 
обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе 

- с помощью аудио- и видео-записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 
- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 
карт, іиний времени и генеалогических деревьев; 
- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 
реальных и виртуальных конструкторов. 

- ИКТявляетсяважныминструментомдляформирования коммуникативных 
учебных действий. Для этого используются: 

- создание гипермедиа-сообщений; 

- выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

- общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащтся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 

результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с 

задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование 

ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- 
компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами IIKT, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото— и 
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видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей 

(флэш- карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенньт слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструментьІ его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

использование абзацного отступа. Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 
Редактирование сообщении. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различныхучебныхпредметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 
оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 
пстического развития: 

Русскии язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своихзнаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 

мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений 

с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовьт ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных  и  временных  связей  с  
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помощью  цепочек.  Построение  цепочек 

рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, изменение, измерение, сравнение геометрическт объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- 

и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства 

и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных дpyгих предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видео- сюжетов с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, видео - и фото-камеры. Внеурочная деятельность. Участие в 

различных мероприятиях школьного, районного и областного уровня. Поощрение 

участников различньт компьютерных конкурсов. Регулярное обновление 

информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в фойе 

школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и 

классов 

«Мои достижения», «Достижения нашего класса». 

 

2.4.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

и универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

 

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 деятельности, на 



215 

 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 

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 ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

развитие чувства 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 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

адекватно воспринимать предложения и оценку 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 основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 
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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, выделять 

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 операций; 

 

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 высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

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 осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
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"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МОАУ «СОШ № 64» (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС HOO 

обучающихся с OB3 к личностным и метапредметным результатам освоения AOOП 

HOO, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- развивающий 

потенциал образования обучающихся с 3ПP и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с 3ПP обеспечивает: 

2.3.1. успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
2.3.2. общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 
вне зависимости от ее предметного содержания; 

2.3.3. реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

2.3.4. создание условий для готовности обучающегося с 3ПP к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

2.3.5. целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с 3ПP как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

2.3.6. формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
2.3.7. овладение комплексом универсальных учебньт действий, 

2.3.8. составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

2.3.9. развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
2.3.10. планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования Данная программа 

предусматривает переход: 

2.3.11. от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы зна- 

ний, к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

2.3.12. от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

2.3.13. к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения адаптированнойадаптированнойадаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской ндентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

формнрованне целостного, соцнально ориентированного взгляда на мир на основе 
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общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

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

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
лнчпостп как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с 3ПP на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённыхспособов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненньт задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных деиствий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
У обучающихся с 3ПP будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 
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• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 
осознание этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 
поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 
выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные деиствия: Обучающиеся с 3ПP научатся. 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 
при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 
необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 
способов контроля результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 
учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с 3ПP научатся. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково—символические средства, в том числе, cxeмы для 
решения учебных задач; 

— дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной 
для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с 3ПP научатся: 

- владеть диалоговой формой речи;учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции;задавать вопросы, 
уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 
Преемственность программы формирования универсальных учебных деиствии при 

переходе обучающихся с 3ПP от дошкольного к начальному общему образованию. 
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В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральньт государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно- 

исторической системно-деятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с 

OB3. Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 3ПP 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС HOO обучающихся с OB3 

представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с 3ПP в освоении AOOП HOO, 

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

адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание cиcтeмы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения AOOП HOO обучающимися с 3ПP, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает. 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 3ПP, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

с 3ПP; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с 3ПP с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПMIIK); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с 3ПP с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

- оказание помощи в освоении обучающимися с 3ПP AOOП HOO и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 3ПP консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 3ПP; 

- повышение возможностей, обучающихся с 3ПP в освоении AOOП HOO и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 3ПP консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосьшки для устранения дезорганизующих факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения психологических 

особенностей 

• подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая подготовка 

педагогических кад- ров 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

• постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

• изучение личных дел учащихся 

• изучение листа здоровья учащихся 

• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно- развивающую деятельность 

III этап. Систематиsация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 

определение особенностей развития учащегося 

• выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, гpyппы контроля за 

семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

• выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

анализ результатов психолого- педагогического 

обследования на входе в коррекционно-

развивающую работу 

• анализ состояния здоровья обучающихся 

• планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно- воспитательное планирование, 

• помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы контроль за 
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привлечение к работе других специалистов 

• проведение занятий пстологом, 

логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений педагогами 

• работа с родителями 

проведением коррекционно-развивающей 

paбoты 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедиче- ского обследования 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно- развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информацин (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития: 

«+» результат - завершение работы 

«-» результат - корректировка деятельности, 

возврат на II — VI этап 

• анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

• повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов  

• планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с 3ПP осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 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. 

Направления работы 

1.  Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с 3ПP с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием AOOП HOO. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

• психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении AOOП HOO; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-раsвивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
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обучающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с 3ПP групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с 3ПP в освоении AOOП HOO, консультирование специалистов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 3ПP. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 3ПP, взаимодействия 

с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-

просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре AOOП HOO включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов 

председатель 

школьного ПМПк 
• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой школьного ПМПк; 

• взаимодействует с ТПMIIK, лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 



224 

 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
• изучает жизнедеятельность обучающегося вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

• изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию обучающегося в образовательной среде; 

• выявляет дезадаптированных обучающихся; 

• изучает взаимоотношения обучающихся со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

обучающихся; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие обучающихся; 

• организует логопедическое сопровождение обучающихся. 

Медицинский работник • изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

• вьывляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

• участвует в заседаниях школьного ПМПк; 

• консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

• консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Взаимодействие специалистов МОАУ «СОШ № 3» 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

- ЗДУВР 

- педагог- 

психолог 

- учитель-логопед 

- мед. работник 

- соц. педагог 

Анализ документов 

ПMПK и 

медицинских карт; 

Проведение 

входных 

диагностик. 

Вьывление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися 

AOOП ФГОС HOO детей 

с 3ПP. Планирование 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка с 

3ПP методик, методов 

и приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- ЗДУВР 

педагог- психолог 

учитель-логопед 

- учитель 

- учитель 

физической 

культуры 

- соц. педагог 

Приказы, 

протоколы 

школьного ПМПк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с 3ПP. 

Организация системы 
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комплексного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения учащихся 

с 3ПP 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов 

в развитии и 

трудностей в обучении 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Социальный педагог 

 

 

Заседания 

школьного ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПMПK; 

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно- 

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

обучающихся с 3ПP в 

ходе образовательного 

процесса 

-ЗД по УВР 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Учитель 

-Мед.работник 

-Соц.педагог 

-Классный 

руководитель; 

Мониторинг 

развития учащихся; 

План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры и 

здорового 

безопасного образа 

жизни как части 

AOOП ФГОС HOO 

для детей с 3ПP 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и дидактических 

материалов, технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы обучающегося 

и психокоррекция его 

поведения 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Социальный педагог; 

Классный 

руководител 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; План 

работы с 

родителями; План 

индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

Вьывление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаи- 

моотношения с 

окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной 

мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-соц.педагог; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение 

пугей развития с 

помощью которых их 

можно скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 
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Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся с 3ПP 

Педагог-психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- мед. работник 

- заседания 

школьного ПМПк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с 3ПP. 

Создание условий для 

освоения AOOП HOO. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания и 

обучения ребенка с 

3ПP 

- ЗД по ВР 

- педагог-

психолог 

- учитель- 

логопед 

- соц. педагог 

-классный руко- 

водитель 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальна

я работа 

- круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с 3ПP. 

Создание условий для 

освоения AOOП HOO. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

3ПP 

- ЗД по УВР, ЗД по 

ВР 

- педагог-

психолог 

-учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- медицинский 

работник 

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения компетенции 

в вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с социальными партнерами школы: ГАУЗ «ДГКБ», ГБУЗ «ООКНД», ГБУ «Центральная 

ПMПK Оренбургской области», учреждениями дополнительного образования. 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся 

с задержкой психического развития; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Комплекс условий коррекционнои работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение. 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПMIIK. Школа 

функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 

составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным 

бесплатным горячим питание. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного 

образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, воспитателями, учителями- логопедами, педагогом-психологом, внеклассные 

мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих обучающимся в 

получении начального общего образования; 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Содержание образования определяется для детей с задержкой психического развития исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

 составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,   

 организация дневного сна для обучающихся,   

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,   

 организация прогулок  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в первой, 

так и во второй половине учебного дня.   

• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими работниками и 

педагогами: профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного 

направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед - 1 человек, педагог-

психолог - 1 человек, социальный педагог - 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

— кабинет педагога-психолога; 

— медицинский блок: медицинский, прививочный кабинеты и изолятор; 

— столовая на 100 посадочных мест; спортивный зал, спортивные площадки. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для доступа 

каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и базам 

данньт, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

Все кабинеты школы-интерната оборудованы компьютерами, телевизорами, позволяющими 

применять в образовательном процессе мультимедийные ресурсы. 

У школы-интерната есть внешний pecypc - официальный сайт, который активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы- интерната, общей организации образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты коррекционнои работы с обучающимися с задержкой психического 

развития на ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития: 

• успешно адаптируется в образовательной организации; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности; 

• соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
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• ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

• контролирует свою деятельность; 

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

• использует навыки невербального взаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие речи, коррекция нарушении речи: 

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы 

и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

• правильно пользуется грамматическими категориями; 

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

• правильно читает текст цeльIми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью. 

 

2.5.1. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ»  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия»  

направлен на исправление различных типичных недостатков психического  

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых  

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

Представленная рабочая программа отражает содержание психокоррекционных занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы школьников, 

получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 

В 1 дополнительный класс приходят ученики, которые обучались ранее в 1 классе:  

либо по программе 7.2, либо по общей программе, где обнаружили невозможность  

справиться с ней из-за различных недостатков психологического развития. Поэтому  

рабочая программа предполагает вариативность, зависящую от того, каким оказался состав 

класса, что нашло отражение в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 
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Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в начальном звене  

соответствует адаптированной образовательной программе (АООП). Она заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной 

мотивации.  

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым  

образовательным потребностям детей с ЗПР: 

-формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения  

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

-совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции  

и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция  

индивидуальных пробелов в знаниях; 

-стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему  

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей,  

формирование школьной мотивации; 

-освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению  

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

-компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

-содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных  

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов  

образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются  

следующим образом: 

-способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые приступивших к  

обучению по программе; 

-совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального  

уровня сформированности за счет обучения планированию и контролю результатов  

действий;  

-активизировать познавательную деятельность обучающихся, корригировать  

недостатки мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических  

средств для организации познавательной деятельности; 

-корригировать недостатки пространственно-временных представлений  

дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а  

также развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания  

психологического прошлого и будущего; 

-формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения  
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невербальной информации, продуктивной коммуникации, уделяя особое внимание  

детям, приступившим к обучению в этом году; 

-содействовать достижению личностных и метапредметных результатов образования,  

обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 1 дополнительного  

класса. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному  

принципу. Наименования модулей сохраняются с 1 класса и соответствуют разделам, 

обозначенным во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также  

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой  

практической актуальности для учащихся определенного класса. Организационные  

формы занятий зависят от возможностей образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора содержания различных модулей имели труды  

психологов, непосредственно работающих по проблеме психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития (Н.В. Бабкина, А.А.  

Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их  

коррекционно-развивающие программы включены в курс «Психокоррекционные занятия»  

с учетом возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации  

учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических  

работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Г.М. Бреслав, В.В.  

Брофман, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт  

коррекции недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития  

старших дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с  

возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению,  

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации. В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических  

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций 

психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы  

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих  

разделов, обозначенных в АООП в качестве желательных:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное  

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,  
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активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,  

развития пространственно-временных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее  

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного  

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,  

-формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(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 правил и норм поведения  

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие  

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к  

планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в  

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями,  

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика  

преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения  

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей).  

Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение  

диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются  

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для  

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку  

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся получить  

цензовое образование. 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР  

существенно затрудняют общие для всех вариантов дизонтогенеза психики и  

специфические психологические особенности, многократно описанные в литературе и  

перечисленные в АООП. Предполагается, что коррекционно-развивающие занятия,  

реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных  

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

В 1 дополнительный класс, как уже указывалось, придут обучающиеся с 

различным уровнем подготовки. Большинство получило опыт учебной неуспешности. Он  

может преломляться в их индивидуальном сознании по-разному: как отрицанием  

(отсутствием осознания) имеющихся проблем, так и признаками формирования синдрома  

хронической неуспешности, школьных фобий и неврозов, полной (частичной) утратой и  
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без того несовершенной мотивации к школьному обучению. 

Имеющиеся у детей недостатки саморегуляции, эмоциональные проблемы,  

личностная незрелость, речевые трудности, а также определенный дефицит  

познавательных способностей и многочисленные разнообразные нарушения и/или  

дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции) могут  

быть в определенной мере скомпенсированы только у обучавшихся по 7.2 в 1 классе. У  

детей, особые образовательные потребности которых не удовлетворялись должным  

образом, они могли только усугубиться. Вместе с тем дети, безусловно, должны были  

накопить некоторый запас знаний и представлений, овладеть грамотой, счетом, но с  

существенными недостатками, не позволившими продолжать образование в классе, где  

было начато обучение.  

В связи со сказанным функция психокоррекционных занятий становится еще более  

значимой. Однако их приоритеты в определенной мере меняются. Они должны на первых  

порах максимально способствовать формированию благоприятного эмоционального  

климата в классе, товарищеских отношений между учащимися. Психокоррекционные  

занятия, как и прежде, будут выполнять и диагностическую функцию.  

Необходимо обратить особое внимание на обязательность связи содержания  

текущих психокоррекционных занятий с проведенными ранее. Отсутствие закрепления  

полученных умений и навыков неминуемо приведет либо к их полной утрате, либо к  

проявлениям феномена «поверхностного обучения», когда дети могут репродуцировать  

отдельные отрывочные знания или умения, но не способны использовать их как  

инструмент для решения следующих учебно-познавательных и поведенческих задач.  

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление  

недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и  

общего уровня сформированности познавательной деятельности.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку учебная  

успешность во многом зависит от школьной мотивации, познавательной активности,  

сформированности школьно-необходимых функций (мелкой моторики, зрительно- 

моторной координации, пространственной ориентировки, фонематических процессов). У  

обучающихся по варианту 7.2 наблюдается очевидный дефицит познавательных  

способностей (недостатки произвольной памяти и внимания, мыслительных операций,  

обучаемости). Успешность их коррекции, с одной стороны, зависит от достижения  

определенного баланса между содержанием/организацией обучения и достигнутым  

уровнем развития, с другой – от продуманности психокоррекционной работы.  

Существенные различия между детьми обнаруживаются и в области социального  

развития. Определенная часть проявляет очевидный дефицит социальных способностей  

(отклонения в формировании личности, поведенческие нарушения, препятствующие  

нормальному взаимодействию со взрослыми и сверстниками). У других обучающихся на  

первом плане стоит лишь эмоционально-личностная незрелость, проявляющаяся  
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недостаточной возможностью оценки ситуаций межличностного взаимодействия и их  

вероятных последствий.  

Педагог-психолог, как и учитель, должен работать в зоне ближайшего развития  

обучающегося. Именно в 1 дополнительном классе отчетливо проявляются трудности,  

связанные с перечисленными индивидуальными различиями школьников.  

Соответственно, при реализации любого раздела курса возникает необходимость учета  

указанных различий: определенной части школьников будет необходимо предъявлять  

задания минимального уровня сложности (соответствующего программе первого класса).  

Вместе с тем, больший календарный возраст детей позволяет надеяться на более легкое  

овладение предлагаемым материалом. 

Поэтому в курс «Психокоррекционные занятия» в 1 дополнительном классе для  

уже обучавшихся по программе школьников включаются преимущественно  

разнообразные задания на активизацию познавательной деятельности: направленные на  

развитие основ абстрактно-логического и словесно-логического мышления, умения  

строить план решения задачи, схематически записывать условие и т.п. Занятия,  

направленные на коррекцию недостатков перцептивных действий, механической памяти,  

внимания, базовых пространственных представлений сокращены в объеме (в сравнении с  

предшествующим годом). 

Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном классе,  

реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной регуляции деятельности,  

временных представлений, коммуникативных умений, гармонизации  

психоэмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной  

компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и окружающему  

социальному миру.  

В соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ предполагается, что программы  

учебных предметов реализуются учителем-дефектологом (олигофренопедагогом или же  

учителем начальных классов, прошедшим профессиональную переподготовку по  

специальности «Олигофренопедагогика»). Поэтому педагог-психолог в ходе реализации  

курса «Психокоррекционные занятия» учитывает рекомендации учителя, касающиеся  

необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися над ликвидацией  

пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания от класса при усвоении  

нового материала. При необходимости и наличии кадровых условий к проведению  

психокоррекционных занятий может привлекаться собственно учитель-дефектолог. В 1 

дополнительном классе он может реализовывать модуль, направленный на коррекцию 

индивидуальных пробелов обучения, формируя необходимые учебные действия  

непосредственно на предметном материале.  

Образовательная организация (психолого-педагогический консилиум) определяют  

приоритеты коррекционно-развивающей работы самостоятельно. Если проблемы  

обучения конкретного ученика (учеников) очевидно превалируют над другими  
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трудностями, все психокоррекционные занятия может проводить учитель-дефектолог.  

Однако в этом случае он не должен превращаться в репетитора: программное содержание  

модулей, направленных на формирование произвольной регуляции, активизацию  

познавательной деятельности, формированию временных представлений  

должно быть освоено. Последнее может осуществляться за счет организации занятий с  

учетом логики построения коррекционно-развивающих программ, лежащих в основе  

выбора содержания указанных модулей.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных  

занятий, а также сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при  

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное  

взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, учителем-дефектологом,  

учителем-логопедом, родителями и другими потенциальными участниками  

сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 102 часа (3 часа групповых занятий, 34 учебных недели). 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями АООП 

растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 

начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции,  

познавательной деятельности, речевого развития, а также основных дисфункций и  

эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и  

учителем-логопедом в первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час  

на обучающегося для каждого специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется  

проводить свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее  

результаты могут быть недостоверными.  

Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия  

устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической и  

логопедической диагностики.  

Содержание коррекционного курса 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная  

работа в 1 дополнительном классе может быть конкретизирована и представлена  

следующими модулями:  

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» 

(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника) 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по  

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших  

психических функций (модуль по - х представлений,  
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модуль по активизации познавательной деятельности).  

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по  

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(модуль по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по  

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или  

иной модуль, определяется образовательной организацией самостоятельно. Однако  

начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» психолог: 

-формирует желаемые психологические качества и умения; 

-ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять  

профилактику нарастания негативных тенденций; 

-стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие  

на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

-уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с  

ребенком; 

-корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с  

детскими возможностями.  

Психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные  

аспекты (форма для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом  

образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник  

наблюдения, рабочий журнал психолога и т.п.) 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

запланированных результатов образования.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в  

последовательном улучшении перечисленных ниже умений.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях  

проявляется в умениях:  

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной  

помощи;  

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную  

обратную связь: понимаю или не понимаю;  

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную  
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сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.   

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни проявляется:  

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с  

другими детьми;   

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае  

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать  

посильное участие, брать на себя ответственность;   

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.   

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия проявляется:  

– в расширении знаний правил коммуникации;  

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем  

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать  

коммуникацию как средство достижения цели;  

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и  

т.д.;  

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

– в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно -

временной организации проявляется:  

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира;  

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,  

задавать вопросы;  

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной  

результативности;  

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы  

быть понятым другим человеком;  

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других  

людей;  

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

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:  

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного  

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и  

незнакомыми людьми;  

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать  

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с  

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к  

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,  

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,  

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать  

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть  

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации  

социального контакта;  

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано  

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы:  

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее  

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным  

параметрам, постоянному мониторингу подлежат:  

   -уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;   

   -общий уровень учебно-познавательной деятельности;  

 -  качество учебных действий;  

  -способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности;  

  -развитие пространственно-временных представлений;  

 - состояние зрительно-моторной координации;  

  -степень эмоционального благополучия ребенка;  

  -адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);  

  -сформированность навыков деловой коммуникации;  

  -развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного  

-  уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное  

самоотношение);  

  -развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;  
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  -появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.);  

 - овладение ритуалами социального взаимодействия;  

 - социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической  

адаптированности.  

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на  

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка,  

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч.  «естественный эксперимент»: участие в  

различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения 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 организации.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации  

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить  

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения  

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание  

психокоррекционной работы.   

Разнообразие психологических особенностей, обучающихся с ЗПР, различия  

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их  

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса  

«Психокоррекционные занятия».  Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые 

педагог-психолог пытается достичь.  Желательны следующие результаты психокоррекционной 

работы.  

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  - позитивное отношение к посещению школы;  

 - соблюдение школьной дисциплины;  

 - ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  

 - социально-нормативное обращение к педагогу;  

  -социально-нормативное поведение в общественных местах школы;  

 - формирование школьной мотивации.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

  -формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного  

выполнения заданий;  

-  формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался,  

справился – не справился);  

  -формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со  

взрослым);  
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- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя  

замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

  -формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,  

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;   

-  способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая  

план деятельности);   

  -способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  

  способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

 - формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную  

деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и  

формирования высших психических функций:  

  -совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной  

деятельности;  

 - улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),  

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной  

инструкции (графический диктант);  

  -способность ориентироваться в пространстве, используя графический план    и  

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства;  

  -способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели,  

месяца, года;  

  -возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

  -способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей  

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно  

представленного объекта и т.п.);  

 - способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению  

закономерностей на наглядно представленном материале;  

 - возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;  

  -возможность понимания символических обозначений;  

-  способность к вербализации своих действий;   

  -способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;   

  -способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в  

умственном плане.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 - уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;  

-  улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности,  

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и  

аффективного компонента продуктивности;   
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  -снижение степени эмоциональной напряженности;  

  -отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние.  

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

  -способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;  

 - уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;  

  -снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;  

  -формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;  

  овладение формулами речевого этикета;  

 - снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам;  

  -повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программ 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всег

о 

Контрол

ь 

 

Раздел 1. Адаптационный модуль «Снова в школу» 

 

1.1 Как я провел 

лето 
4 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

1.2 Школьные 

правила 
3 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

1.3 План школы 1 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

1.4 План класса 2 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

1.5 Правила 

вежливости 
3 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

Итого по разделу: 13 

Раздел 2. Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности 

2.1 Планирование 

«Открытка к 

дню Учителя».  

 

2 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

2.2 Контроль 2 2  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

2.3 Планирование 

«Сам 

собираюсь в 

школу». 

2 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

2.4 План 3 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-
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деятельности.  

 

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

2.5 План и 

контроль 

результатов 

деятельности.  

3 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

2.6 Игра с 

правилами. 
3 0  https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/30/samoukina-nv-igry-

v-shkole-i-doma 

Итого по разделу: 15 

Раздел 3 Модуль по развитию пространственно-временных представлений 

3.1 Календарь 2 0  https://coollib.cc/b/658108-tamara-

davyidovna-rihterman-formirovanie-

predstavleniy-o-vremeni-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta/read 

3.2 Неделя 3 0  https://coollib.cc/b/658108-tamara-

davyidovna-rihterman-formirovanie-

predstavleniy-o-vremeni-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta/read 

3.3 Месяц 3 0  https://coollib.cc/b/658108-tamara-

davyidovna-rihterman-formirovanie-

predstavleniy-o-vremeni-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta/read 

3.4 Сезон 2 0  https://coollib.cc/b/658108-tamara-

davyidovna-rihterman-formirovanie-

predstavleniy-o-vremeni-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta/read 

3.5 Год 2 2  https://coollib.cc/b/658108-tamara-

davyidovna-rihterman-formirovanie-

predstavleniy-o-vremeni-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta/read 

Итого по разделу: 12 

Раздел 4 Модуль по развитию коммуникативных навыков 

4.1 Общение без 

слов.  
3 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 

4.2 Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям 

1 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 

4.3 Распознавание 

эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям 

мимики, 

жестам.  

2 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 

4.4 Внимание к 

партнеру по 

общению. 

2 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 

4.5 Заданный и 

самостоятельн
2 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 
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ый выбор в 

подгруппах 

сюжетов для 

невербальной 

демонстрации .  

4.6 Игры на 

невербальное 

взаимодействие 

– поддержку. 

4 0  https://proshkolu.ru/club/vqspitatel/file2/2104

242/ 

Итого по разделу: 14 

Раздел 5 Модуль по активизации познавательной деятельности детей с ЗПР 

5.1 Развитие 

аналитико 

синтетической 

деятельности 

6 1  https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2021/10/26/babkina-n-v-

intellektualnoe-razvitie-mladshih 

5.2 Развитие 

памяти и 

внимания 

6 0  https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2021/10/26/babkina-n-v-

intellektualnoe-razvitie-mladshih 

5.3 Развитие 

смысловой 

памяти и 

воображения 

6 0  https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2021/10/26/babkina-n-v-

intellektualnoe-razvitie-mladshih 

5.4 Символы и 

знаки вокруг 

нас. 

7 0  https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2021/10/26/babkina-n-v-

intellektualnoe-razvitie-mladshih 

Итого по разделу: 25 

Раздел 6 Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения) 

6.1 Стабилизация 

эмоциональног

о состояния 

обучающихся.  

14 0  https://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-

001.HTM#$p1 

Итого по разделу: 14 

Раздел 7 Закрепление изученного за год 

7.1 Закрепление 

навыков 

эмоциональной 

экспрессии.  

2 0  https://f.eruditor.link/file/344901/ 

7.2 Обучение 

элементарным 

навыкам 

релаксации 

7 0  https://f.eruditor.link/file/344901/ 

Итого по разделу 9 5   

Итого по программе 102    

 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 1 дополнительном классе 

№ 

п/п 

Тема Кол –во часов Дата 

Адаптационный модуль «Снова в школу» (13 часов) 
 

 

1. Как я провел лето 1 02.09. 
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2. Как я провел лето 1 04.09. 

3. Как я провел лето 1 06.09. 

4. Как я провел лето 1 09.09. 

5. Школьные правила 1 11.09. 

6. Школьные правила 1 13.09. 

7. Школьные правила 1 16.09. 

8. План школы 1 18.09. 

9. План класса 1 20.09. 

10 План класса 1 23.09. 

11. Правила вежливости 1 25.09. 

12. Правила вежливости 1 27.09. 

13 Правила вежливости 1 30.09. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности (15часов) 

 

1. Планирование «Открытка к дню 

Учителя» 

1 02.10. 

2. Планирование «Открытка к дню 

Учителя» 

1 04.10. 

3. Контроль 1 07.10. 

4. Контроль 1 09.10. 

5. Планирование «Сам собираюсь в школу» 1 11.10. 

6. Планирование «Сам собираюсь в школу» 1 14.10. 

7. План деятельности 1 16.10. 

8. План деятельности 1 18.10. 

9. План деятельности 1 21.10. 

10. План и контроль результатов 

деятельности 

1 23.10. 

11. План и контроль результатов 

деятельности 

1 25.10. 

12. План и контроль результатов 

деятельности 

1 06.11. 

13. Игра с правилами 1 08.11. 

14. Игра с правилами 1 11.11. 

15. Игра с правилами 1 13.11. 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений 

(12 ч). 

 

1. Календарь 1 15.11. 

2. Календарь 1 18.11. 

3. Неделя 1 20.11. 

4. Неделя 1 22.11. 

5. Неделя 1 25.11. 

6. Месяц 1 27.11. 

7. Месяц 1 29.11. 

8. Месяц 1 02.12. 

9. Сезон 1 04.12. 

10. Сезон 1 06.12. 

11. Год 1 09.12. 

12. Год 1 11.12. 

Модуль по развитию коммуникативных навыков (14 ч).  

1. Общение без слов. 1 13.12. 

2. Общение без слов 1 16.12. 

3. Общение без слов 1 18.12. 

4. Распознание эмоциональных состояний 

по мимическим проявлениям 

1 20.12. 

5. Распознавание эмоциональных состояний 1 23.12. 
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по схематическим изображениям 

мимики, жестам 

6. Распознавание эмоциональных 

состояний по схематическим 

изображениям мимики, жестам 

1 25.12. 

7. Внимание к партнеру по общению 1 27.12. 

8. Внимание к партнеру по общению 1 13.01. 

9. Заданный и самостоятельный выбор в 

подгруппах сюжетов для невербальной 

демонстрации 

1 15.01. 

10. Заданный и самостоятельный выбор в 

подгруппах сюжетов для невербальной 

демонстрации 

1 17.01. 

11. Игры на невербальное взаимодействие - 

поддержку 
1 20.01. 

12. Игры на невербальное взаимодействие – 

поддержку 

1 22.01. 

13. Игры на невербальное взаимодействие – 

поддержку 

1 24.01. 

14. Игры на невербальное взаимодействие – 

поддержку 
1 27.01. 

Модуль по активизации познавательной деятельности детей с ЗПР (2-3 

этап) 25 часов 

 

1. Развитие аналитик синтетической 

деятельности 

1 29.01. 

2. Развитие аналитико синтетической 

деятельности 

1 31.01. 

3. Развитие аналитико синтетической 

деятельности 

1 03.02. 

4. Развитие аналитико синтетической 

деятельности 

1 05.02. 

5. Развитие аналитико синтетической 

деятельности 

1 07.02. 

6. Развитие аналитико синтетической 

деятельности 
1 10.02. 

7. Развитие памяти и внимания 1 12.02. 

8. Развитие памяти и внимания 1 14.02. 

9. Развитие памяти и внимания 1 17.02. 

10. Развитие памяти и внимания 1 19.02. 

11. Развитие памяти и внимания 1 21.02. 

12. Развитие памяти и внимания 1 24.02. 

13. Развитие смысловой памяти и 

воображения 

1 26.02. 

14. Развитие смысловой памяти и 

воображения 

1 28.02. 

15. Развитие смысловой памяти и 

воображения 

1 03.03. 

16. Развитие смысловой памяти и 

воображения 

1 05.03. 

17. Развитие смысловой памяти и 

воображения 

1 07.03. 

18. Развитие смысловой памяти и 

воображения 
1 10.03. 

19. Символы и знаки вокруг нас 1 12.03. 

20. Символы и знаки вокруг нас 1 14.03. 

21. Символы и знаки вокруг нас 1 17.03. 

22. Символы и знаки вокруг нас 1 19.03. 
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23. Символы и знаки вокруг нас 1 21.03. 

24. Символы и знаки вокруг нас 1 02.04 

25. Символы и знаки вокруг нас  04.04. 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной 

регуляции (произвольного поведения) 14 ч 

 

1. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 09.04 

2. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 11.04 

3. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 14.04 

4. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 16.04 

5. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 18.04 

6. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 21.04. 

7. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 23.04. 

8. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 25.04. 

9. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 28.04. 

10. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 30.04. 

11. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 02.05. 

12. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 

1 05.05. 

13. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 
1 07.05. 

14. Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихся 
1 07.05. 

Закрепление изученного за год (9часов)  

1. Закрепление навыков эмоциональной 

экспрессии 

1 12.05. 

2. Закрепление навыков эмоциональной 

экспрессии 

1 12.05. 

3. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 

1 14.05. 

4. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 

1 16.05. 

5. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 
1 16.05. 

6. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 
1 19.05. 

7. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 
1 21.05. 

8. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 
1 21.05. 

9. Обучение элементарным навыкам 

релаксации 
1 23.05. 

ИТОГО:   102  
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2.5.2. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 

коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление различных недостатков 

речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

обозначенных в указанных документах.  

В 1 дополнительный класс приходят школьники, которые либо обучались ранее по 

программе 7.2 и посещали логопедические занятия, либо пришли из общеобразовательной 

школы, где логопедическая работа не проводилась. В связи с этим, предлагаемая примерная 

программа предполагает вариативность, что нашло отражение в задачах, содержании и 

планируемых результатах работы.   

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи.   

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку у данной категории детей 

наблюдается большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие 

речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 

приводит к трудностям освоения учебного материала. Описание особенностей речевого 

развития детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. 

Борякова и др.) констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с 

малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 

бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.   

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса: 

  постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;   

восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов; 

  обогащение словаря, его расширение и уточнение;  

         коррекция недостатков грамматического строя речи; 

       улучшение возможностей диалогической и формирование 

               монологической речи; 

        совершенствование коммуникативной функции речи; 
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         повышение мотивации речеговорения; 

         обогащение речевого опыта;  

          профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.  

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях);  

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

–  обогащение лексики (синонимы, антонимы, омонимы, слова с переносным значением, 

обобщающие слова);  

– дифференциация слов на категории предметов, действий, признаков; 

– формирование способности давать определения словам;  

– формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и твердые, звонкие и 

глухие согласные, составлять схемы слов, находить ударение; 

– овладение умением обозначать мягкость согласных на письме;  

–  профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы над 

звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом, грамматическим структурированием 

словосочетаний и предложений, усвоением способов суффиксального и префиксального 

словообразования, автоматизацией навыков флексийного словоизменения, использованием 

форм множественного числа;  

– умение понимать интонационную окраску высказывания;  

– умение работать с простым текстом (определять главную мысль, озаглавливать);  

– умение поддерживать и моделировать бытовой диалог;  

– формировать начальные умения монологического высказывания.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса  

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех получающих 

образование по варианту 7.2 является значимым нововведением в содержание образования 

младших школьников указанной группы, обоснованным спецификой речевого развития 

обучающихся.   

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи.  

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 



248 

 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной 

речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении 

различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при 

этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): 

ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением внимания, недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной координации и 

пр.).   

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей.  

В 1 дополнительном классе могут оказаться школьники с разной степенью 

выраженности речевой патологии. Поэтому содержание, форма организации 

логопедических занятий (групповые, подгрупповые, индивидуальные) будут определяться 

спецификой конкретного класса и зависеть от возможностей Образовательной 

организации.   

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативную компетентность.  

Логопедические занятия в 1 дополнительном, также как и в 1 классе направлены на 

профилактику нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, 

способствуют предупреждению школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические занятия» состоит 

преимущественно из разделов, направленных на профилактику и коррекцию 

нарушений чтения и письма, что достигается работой над звуко-слоговым и 

звукобуквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и 
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сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением ударных и 

безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для данной категории детей 

должны быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии 

и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать 

некоторые не желательные личностные и познавательные особенности учащегося. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития.   

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 

автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах и группах.   

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы 

и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих 

занятиях учащиеся должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний своих сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков 

звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная 

работа занимает все больше времени. Она осуществляется при обязательном 

индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его психофизических особенностей, 

выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого звука. 

Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в планировании 

каждого занятия.  

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет 

расширения объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по 

уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Развитие 

мыслительных операций происходит за счет использования метафорических выражений, 

через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, 

обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами.  
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 Развитие  и  коррекция  грамматического  строя  речи 
 происходит  

преимущественно в процессе порождения связного высказывания (пересказ рассказ на 

заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное формирование 

речевых предпосылок, определяющих овладение правилами словоизменения и 

словообразования.  

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо 

моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли 

собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры 

«Справочное бюро», «Что в магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или 

проблемные ситуации (словесное описание, инсценирование). Коррекционную роль играет 

и учебная беседа.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 

усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее  

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого 

количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных 

логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на 

предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 

контекст ситуации.   

Обязателен логопедический мониторинг. Для его реализации используются 

рекомендации и методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, 

О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др.   

В логопедическом обследовании детей, пришедших в 1 подготовительный класс из 

общеобразовательной школы, оцениваются: звукопроизношение, состояние 

фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический 

строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, определяющие 

успешность овладения письмом и чтением (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-

моторная координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее 

эффективных способов коррекции имеющихся нарушений логопед ориентируется на 

общий уровень познавательного развития ребенка, а также возможности произвольной 

регуляции. При низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, приоритет 

должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае подгрупповой) форме.  

При организации первичной диагностики логопеду рекомендуется подбирать 

речевой материал, в определенной мере сообразуясь с запланированными для изучения 
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лексическими темами. Не представляется целесообразным использовать условно-

уровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не 

позволит фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более 

правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного 

года повторить задания с тем же самым речевым материалом. В разделе «Планируемые 

результаты» предложен возможный алгоритм построения логопедического мониторинга.   

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы  

В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические занятия» включает 

в первую очередь занятия, направленные на профилактику и коррекцию нарушений письма 

и чтения.   

Как указывалось ранее, в 1 дополнительный класс придут дети с различным 

уровнем речевой подготовки некоторых школьников.  

Речевые недостатки могли быть частично скомпенсированы за период обучения в 

1 классе по варианту 7.2. Однако, речевые трудности детей, обучавшихся по общей 

программе, могли только усугубиться, что определяет важность продуманной и 

разносторонней логопедической коррекции.   

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. 

Его роль велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной 

компетенции.  

Профилактика и своевременная коррекция нарушений чтения и письма 

потенциально способствует общему повышению учебной успешности. Развитие 

фонематических процессов (фонематического слуха, представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза) на коррекционных логопедических занятиях позволит младшим 

школьникам с ЗПР усвоить программный материал по русскому языку. Все задания на 

развитие лексики и грамматического строя речи, которые использует логопед на 

коррекционных занятиях в работе с младшими школьниками с ЗПР, способствуют 

развитию операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, коррекции недостатков 

произвольной памяти, внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава 

слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснения значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, формируются предпосылки логического 

(понятийного) мышления.   

Обучение умениям монологического высказывания способствует усвоению 

программного материала по учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий 

мир».  
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При усвоении программного материала по учебному курсу «Логопедические 

занятия» обучающиеся приобретают умения ориентироваться в задании и производить его 

анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проделанном и давать ему оценку, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. 

Его роль велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной 

компетенции. При реализации данного курса учителю-логопеду рекомендуется выполнять 

следующие общие рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2.  

Следует преподносить новый материал предельно развернуто, предлагать 

обучающимся предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. Это может 

быть пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в знаковосимволической 

форме.  

Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и буквы:  

слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной 

позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой поверхности: песок, 

манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении).  

Следует усилить возможность практического оперирования предметами, а также 

реализации собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем 

фишками, полосками, кубиками, выполнение шагов при прослушивании предложений и 

определении в нем количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, 

абаком и пр.  

Рекомендуется включать в ход занятия задания и упражнения, способствующие 

стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных операций на 

речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление закономерности, 

ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при 

низком уровне задания предлагаются только на иллюстративном материале).   

Необходимо систематически повторять пройденный материал для автоматизации 

навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используя  приемы актуализации 

имеющихся знаний (визуальная опора, памятка).  

Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании 

Internet ресурса. Учить находить самостоятельно необходимую информацию, прибегая к 
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нескольким источникам (словарь, интернет, энциклопедия)1.  

Необходимо предусматривать пошаговость при формировании учебного действия, 

навыка. Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения звуков и лишь потом 

используется моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием).  

 Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя 

глазами).  

 Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова и заполняют ее условными 

значкамифишками.  

 Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на 

доске цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным 

незакрашенной схемой.  

 Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым 

анализом.  

Учителю-логопеду следует использовать дозированную помощь, учить детей 

обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности. Настоятельно 

рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения заданий на 

самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», 

обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных 

изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и 

нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться 

объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно.   

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2., нуждаются 

также в том, чтобы на занятиях логопед:  

 просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: «Я пишу…(петлю, 

палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я придумываю предложение» и т.п. Если 

ученик затрудняется это сделать самостоятельно, то можно использовать сопряженное 

проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом к самостоятельному 

высказыванию;  

                                                      
1 
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 понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 

действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать звуки», «Зачем нам 

надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву», «Что будет, если написать не 

ту букву в слове» – «Получится другое слово» и т.п.;  постоянно напоминал-проговаривал 

способ правильного написания тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и поддерживал положительный 

эмоциональный настрой.   

В качестве наглядного материала нужно использовать рисунки с четкими контурами, яркие, 

контрастные, реалистичные. В начале обучения на карточке, которую рассматривает 

учащийся, не должно быть более двух объектов (два предметных рисунка, две буквы), их 

количество надо увеличивать постепенно (до пяти к концу первого года обучения).  

Общеразвивающая функция логопедических занятий в 1 дополнительном классе 

заключается в том, что логопед:  

– поясняет значение слов, не только абстрактного, но и конкретного характера, поскольку 

обучающиеся с ЗПР могут понимать их неверно (орлица орала);  

– обучает приемам самоорганизации, в том числе в ходе выполнения заданий на 

самостоятельное письмо (слушаем, а потом пишем); 

–  реализует принцип пошаговости: разделим слово на слоги, продиктуем первый 

слог, запишем, теперь второй слог и т.п.;  

–  учит приемам опосредованного запоминания, например, создавая схематические 

символические изображения для воспроизведения текста.  

Эффективность логопедических занятий может быть достигнута только при соблюдении 

принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие логопеда с учителем, 

психологом, выполняются рекомендации врача-невролога.   

Педагог-психолог ставит учителя-логопеда в известность о том, какого уровня 

сформированности системы произвольной регуляции познавательной деятельности достиг 

каждый ребенок. В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию 

варианта 7.2. нуждаются в разнообразной помощи. При самом низком уровне 

сформированности системы произвольной регуляции успех ребенку может быть обеспечен 

только при полном объеме помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.   

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом осуществляется постоянно. Его 

сущность заключается с одной стороны, в обеспечении единства подхода к конкретному 

ребенку, что зависит от общего уровня сформированности его познавательной деятельности 

и системы произвольной регуляции (от этого зависит сложность заданий, мера помощи и 

внешнего контроля). С другой стороны, следует избегать неоправданного дублирования 

конкретных видов работы, поскольку в этом случае дети с ЗПР часто усваивают способ 
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решения определенных заданий, теряя к ним интерес, но не могут использовать указанный 

способ как средство для дальнейшего развития (например, зная обобщающие названия, не 

способны самостоятельно решить задачу, где надо их применить).  

Первоочередное значение имеет взаимодействие логопеда с учителем. Учитель, реализуя 

программный материал по русскому языку и чтению, осуществляет индивидуальный подход 

с учетом рекомендаций логопеда, дифференцирует для обучающихся с трудностями письма 

и чтения объём работы на уроке и требования к оценке письменных работ.   

Основной целью логопеда в работе с родителями является формирование у них позитивного 

взгляда на ребёнка. Родители помогают детям осознать значимость логопедических занятий. 

Особенно тесный контакт с родителями необходим при исправлении недостатков 

звукопроизношения.    

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции и 

достижения планируемых результатов образования.   

При планировании конкретного занятия учитель-логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во 

внимание как уровень сформированности познавательной деятельности ребенка, так и 

другие индивидуально-типологические особенности. Необходимо также фиксировать 

любые позитивные и негативные аспекты в индивидуальной карте речевого развития.  

  

Место курса в учебном плане  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), а также ритмикой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на курсы коррекционно-развивающей 

области (КРО), а 6 ч на проведение коррекционно-развивающих занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация.  

  Рабочая программа рассчитана на 99 часов (3 часа групповых занятий, 33 учебных недели). 

По решению образовательной организации курсы коррекционно-развивающей области, 

проводимые в групповом формате, могут включаться в расписание занятий.  

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями АООП растет 
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постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 

начиная со второго полугодия.   

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с выделенными 

направлениями проводится учителем-логопедом, так же как и педагогом-психологом в 

первой четверти за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для 

каждого специалиста. Целесообразно сначала проводить логопедическую диагностику, 

поскольку состояние речевого развития ребенка является относительно стабильным 

показателем, тогда как психологическое состояние в остром периоде адаптации не всегда 

может быть правильно оценено.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА   

  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями логопедическая работа в 1 

дополнительном классе может быть конкретизирована в следующих разделах:    

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь.   

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью.  

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений 

письма и чтения.  

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не обучавшихся 

в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, 

которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному 

разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой 

структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и 

синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы.  

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных 

по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в 

разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление 

навыков обозначения мягкости на письме).  
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Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков 

и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме).  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение 

умениям конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; 

формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования).  

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  в 1 дополнительном классе  

№ 

п/

п 

Раздел Примерные темы занятий Примерное содержание занятий 

 1 четверть 

1 Звуко-слоговой 

анализ и синтез; 

профилактика и 

коррекция 

нарушений письма 

и чтения (21 часов). 

Уточнение общих представлений 

о звуко-буквенном составе 

русского языка (3ч). 

Диагностическое занятие. 

Задания на: опознание звуков родного 

языка с опорой на прослушивание (губы 

логопеда закрыты экраном); опознание 

звука по видимой артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым опорам при 

беззвучном артикулировании (например, 

звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], 

[У]); различение гласных и согласных 

звуков: поднять сигнал-обозначение, если 

услышите гласный (или согласный) звук, 

звонкий или глухой, твердый или мягкий 

звук. 

Задания на узнавание и называние букв 

алфавита по инструкции: Поднимите 

букву, которую я назову. Назовите букву, 

которую я покажу. 
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Лексическая тема «Как ты 

познаешь мир». 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные и согласные звуки 

родного языка, их роль в 

составе слов. (2 ч) 

 

Звуковой анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с 

буквами. (2 ч) 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Наш класс. 

Наша школа». 

 

 

 

 

 

 

Печатные и рукописные 

буквы(2 ч). 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-

БУКВА. 

Уточнение органов чувств: рука, язык, ухо, 

нос. Обогащение словаря антонимами 

(«большой – маленький, Холодно – тепло, 

тяжелый-легкий») Построение диалогов в 

ответах на вопросы. 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и о 

соответствующих им буквах. Уточнение 

представлений о слогообразующей функции 

гласных звуков. Задания на фонематический 

анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их 

последовательности). 

Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Уточнение предметного и глагольного 

словаря. Названия и назначения предметов, 

правила поведения в классе и в школе. 

Построение связного  высказывания. 

Диагностическое задание: выбор печатных 

букв по заданию (из разрезной азбуки); 

запись рукописного варианта задаваемых 

букв. 

Определение роли букв в составе слов 

(обозначение соответствующего звука, 

обозначение мягкости согласного звука 
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Заглавные строчные 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. Правила личной 

гигиены». 

(2ч) 

 

 

 

 

Дифференциация букв, 

сходных по начертанию 

(2 ч). 

 

на письме). 

Задания на уточнение 

кинетикокинестетических и зрительно- 

пространственных представлений образов 

печатных и рукописных букв. 

Упражнения на анализ и соотнесение 

графических образов печатных и рукописных 

букв. 

 

Сравнение образов строчных и заглавных 

букв. Уточнение функций заглавных букв. 

Анализ графических образов строчных и 

заглавных букв. Составление, прочтение и 

запись слов-имен собственных. Составление, 

запись и прочтение предложений. 

Закрепление представления о заглавной 

букве в начале предложения и заглавной 

букве в начале написания имен, кличек 

животных, названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформления 

предложений с опорой на анализ данных для 

прочтения (на доске или на наборном 

полотне) текстов из 2-3 предложений. 

 

 

Упражнения на закрепление умений поиска 

отдельных букв (строчных, заглавных, 

рукописных, печатных) из ряда 

предлагаемых по заданию. 
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Слоговой анализ и синтез 

слов. 

(2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные слоги 

(2ч) 

 

 

 

  

Задания на опознание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на друга). 

Опознание правильно и зеркально 

изображенных печатных и рукописных букв. 

Задания на дифференциацию букв, сходных 

по начертанию, количеству и 

пространственному расположению элементов 

(с опорой на тактильнокинестетический 

анализ, на образные ассоциации и т.д.). 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Составление графических схем 

звукослогового состава слов. 

Конструирование (путем использования букв 

разрезной азбуки) слогов из данных букв, 

слов – из данных слогов разной сложности 

(открытых, закрытых, прямых, обратных, со 

стечением согласных) с последующим 

прочтением и записью. 

Составление распространенных предложений 

при ответах на вопросы. Развитие 

диалогической речи. Обогащение глагольного 

словаря (просыпаться, делать зарядку, 

завтракать, идти в школу, обедать, 

отдыхать, учиться, и т.д.). 

Упражнения в определении ударных слогов в 

словах. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. Уточнение 

значений слов при изменении позиции 

ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 
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Лексическая тема «Осень». 

Беседа о признаках осени. Подбор 

словопределений к словам-предметам 

(уточнение навыков грамматического 

согласования слов и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении). Анализ 

значений слов с переносным смыслом (золотая 

осень, хрустальный лед и т.п.). Упражнения в 

составлении из букв и слогов разрезной азбуки 

слов, словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью. 

Составление коротких рассказов с опорой на 

картину и опорные слова и словосочетания, 

данные в нужном порядке для раскрытия 

темы. 

Уточнение представлений о признаках осени в 

живой и неживой природе.  Обогащение 

словаря названиями предметов и явлений: 

календарь, погода, урожай, дни недели, 

осенние месяцы, а также глагольной лексикой: 

дуть, светить, желтеть, опадать, собирать. 

Аудирование текстов и стихов. 

Составление рассказа-описания с опорой на 

план. 

 

2 четверть 
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2 Дифференциация 

звуков по акустико-

артикуляционным 

признакам и 

преодоление 

нарушений письма и 

чтения  (22 ч). 

Дифференциация звонких и 

глухих звуков. (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение звонких и глухих 

звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих 

букв). (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш город. 

Наше село». 

(2  ч) 

 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно- 

кинестетические ощущения, на схему 

состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками. Соотнесение звонких 

и глухих звуков с соответствующими 

буквами. 

Составление слогов и слов с звонкими и 

глухими звуками с последующим 

прочтением и записью. 

Письмо под диктовку слов простого 

звуко-слогового состава, содержащих 

звонкие и глухие звуки. 

Упражнения со словами-паронимами 

(типа «дом-том, Толя-доля») – анализ 

изменения значений слов при включении 

звонкого или глухого звука; составление 

слов из букв разрезной азбуки; 

составление с этими словами 

предложений; запись пар таких слов и 

составленных с ними предложений. 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте 

местности. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Пересказы. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристика твердых и мягких 

звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и 
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Дифференциация твердых и мягких 

звуков. 

(3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы обозначения мягкости 

письме. 

(3 ч.) 

 

 

Дифференциация 

А–Я, У–Ю, О– 

Ы–И, Э–Е(4 ч.) 

 

мягких звуков (опора на тактильно- 

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

Чтение слов, включающих мягкие 

звуки. Анализ различий в буквенном 

составе слов, различающихся твердыми 

и мягкими звуками. 

Уточнение представлений о буквах, 

обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласного [И] и 

соответствующей ему буквы для 

обозначения мягкости предыдущего 

согласного. Сопоставление 

произношения соответствующих 

слогов, слов (Мила – мыла и т.п.). 

Составление слогов и слов с мягкими и 

твердыми звуками с применением 

графических схем и букв разрезной 

азбуки. 
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Мягкий знак. (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

Последующая запись слов. Упражнения в 

чтении слов, включающих открытые слоги с 

буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, 

Э–Е. 

Упражнения в произношении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли  

буквы Ь для обозначения мягкости 

согласного звука на письме. Составление 

аналогичных по структуре слов из букв 

разрезной азбуки с последующей записью. 

 

Уточнение  представлений  по  теме. 

Дифференциация  С–З,  С–Ш. 

Скороговорки. Свободное высказывание с 

опорой на личные впечатления. 
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3 четверть 

3 Развитие лексической 

стороны речи и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения (18 ч.) 

Значения  слов разных 

грамматических категорий 

(5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Моя семья. 

Мой дом». 

(2ч) 

 

 

 

 

Место и роль слов, обозначающих 

названия 

предметов, в предложениях и 

текстах. 

(3 ч.) 

 

Диагностическое занятие. 

Задания на актуализацию знаний о словах-

названиях предметов (выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор 

слов-предметов к лексическим темам, 

например, «Класс», «Магазин игрушек», 

«Кабинет врача», «Парикмахерская» и 

т.д.). Задания на уточнение представлений 

о словах, обозначающих действия; на 

подбор слов, обозначающих признаки, к 

данным словам - предметам. 

Уточнение временных представлений.  

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, 

отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление 

рассказов о себе и о своей семье. 

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование 

предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с 

опорой на картинки). 
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Место и роль слов, 

обозначающих названия 

действий и признаков, в 

предложениях и 

текстах 

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Место и роль слов-синонимов, 

антонимов, обобщений в 

предложениях и текстах. 

(4 ч.) 

Различия в структуре и смысле 

предложения и текста в зависимости от 

значения заданного слова (например, 

ручка как принадлежность для письма и 

ручка ребенка). Обогащение заданных и 

прочитанных предложений другими 

словами, обозначающими предметы 

(например, «На столе лежат книги, ….»). 

 

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его 

признаки. 

Упражнения в составлении из букв и 

слогов разрезной азбуки слов, 

словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью. 

Составление коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном порядке 

для раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую 

тему. Уточнение правил участия в беседе. 

 

Упражнения на подбор слов с одинаковым 

значением и составление с ними 

предложений (по образцу). Задания на 

уточнение представлений о словах с 

противоположным значением. 

Составление с ними словосочетаний, 

предложений. 

Анализ значений слов-обобщений на 
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материале прослушанных текстов. 

Упражнения на включение обобщающих 

слов в предложения и связные 

высказывания. 

4 Грамматический 

строй  речи  и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при чтении. 

(14 ч.) 

Предложение, его структура 

основные признаки. 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание в составе 

предложения(4 ч.) 

 

 

 

 

и 

 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Анализ словесного состава предложений. 

Составление предложений с 

использованием опорных слов и на основе 

графических схем. Чтение предложений. 

Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных на 

карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил 

оформления предложения при записи 

(заглавная буква, точка в конце 

предложения, вопросительный или 

восклицательный знаки). 

Актуализация  слов  по  теме. 

Высказывания о праздновании дня 8 

Марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравления с 

праздником 8 марта». Составление текста 

– поздравления с днем 8 марта и его запись 

на доске. Выполнение произвольного 

рисунка,  посвященного этому празднику 

(для развития мелкой моторики, уточнения 

зрительнопространственных 

представлений, 
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  Лексическая тема 

«День 8 Марта». 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

(4 ч.) 

 

 

ориентировки на листе).  Уточнение 

знаний формул речевого этикета – 

переписывание с доски текста 

поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

 

Упражнения на выделение 

словосочетаний в составе предложения 

(слово-предмет + слово-признак; 

словодействие + слово признак). 

Составление словосочетаний с опорой на 

картинки. Включение в словосочетания 

слов разных значений – синонимов, 

антонимов, обобщающих слов. Сравнение 

правильно и неверно составленных 

словосочетаний (с опорой на картинки). 

Влияние ошибок в составлении 

словосочетаний на их смысл. Чтение и 

запись словосочетаний. 

Упражнения на включение 

словосочетаний в состав предложения (с 

опорой на графические схемы). 

Составление словосочетаний и 

предложений с использованием новых 

слов на заданную тему. Чтение рассказов. 

Послетекстовые упражнения, пересказ. 

4 четверть 

4 Грамматический 

строй  речи  и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при чтении. 

(10ч.) 

Словоизменение 

(4 ч.) 

Упражнения на сопоставление разных 

форм слова в структуре высказываний 

(единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, разных 

падежных форм). Задания на анализ форм 

слов в словосочетании. Включение 
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Словообразование 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление материала раздела 

на основе темы 

«Мои друзья». (2ч) 

 

одного и того же слова в разных его 

формах в словосочетания и предложения. 

Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом изменений форм 

одного и того же слова в разных 

предложениях текста. Запись слов в 

разных формах (изолированно, в 

словосочетаниях и предложениях). 

 

Упражнения на уточнение и 

автоматизацию навыков образования 

новых слов различными способами 

(суффиксальным и префиксальным). 

Анализ значений образованных слов. 

Включение вновь образованных слов в 

различные языковые единицы – 

словосочетания, предложения, тексты (с 

опорой на картинки). Анализ 

звукослогового и буквенного состава 

образованных слов, сопоставление с 

исходными словами. Чтение и письмо 

цепочек слов (нос–носик; дом–домик; 

стол-столик и т.д.). 

Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о 

своих друзьях. Работа по составлению 

связного рассказа о друзьях. Задание на 

подбор слов для составления 

предложений о своем друге 

(слованазвания предметов, слова-

признаки, слова-действия). Составление 

разных вариантов рассказа о друзьях: 

описание друга 
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   (друзей); рассказ о каком-либо событии с 

участием друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора 

форм слов при составлении предложений в 

составе рассказов. 

 Связная речь и   

профилактика 

смысловых ошибок при 

чтении и письме. ( 14 

часов) 

Уточнение представлений о тексте 

как развернутом рассказе на 

какую-либо тему «Весна» 

( 3часа). 

 

 

 

 

 

 

Смысловые характеристики текста 

и его состав. (5 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

текста. Анализ его содержания путем  

ответов на вопросы и посредством опоры 

на соответствующую  сюжетную картину. 

Определение главной мысли в тексте. 

Придумывание названия текста. 

 

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных 

высказываний о событиях, описанных в 

тексте (опора на содержание вопросов 

логопеда, на иллюстрации к тексту), 

воспроизведение последовательности 

текста путем выкладывания в нужном 

порядке опорной серии сюжетных 

картинок. Упражнения в выделении из 

текста отдельных предложений и анализ 

смысловой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с 

последующим анализом смысла. 

Конструирование текста из данных 

вразброс предложений на основе анализа 

содержания каждого из них. 

Придумывание названий текстов. Анализ 

связи названия текста с его содержанием. 

Моделирование коммуникативной 

ситуации, например, просмотр 

мультфильма и последующий обмен 

впечатлениями в форме полилога. 

Уточнение правил ведения беседы: 

ориентирование на тему разговора, 
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Диалогическая речь и развитие 

коммуникативной активности 

(6 часов) 

внимательное прослушивание 

собеседника, ответ на его вопрос, 

высказывание своего мнения, сообщение 

собственной информации по обсуждаемой 

теме, соблюдение очередности в 

высказываниях, применение формул 

речевого этикета. Прослушивание текстов 

рассказов или сказок, содержащих 

диалоги персонажей. Моделирование 

диалогов на разные темы (например, 

разговор по телефону с мамой, с другом; 

беседа о прошедшем выходном дне и т.п.). 

  

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения (21 час) 

1 Уточнение общих представлений о звуко-

буквенном составе русского языка 

1 4.09.23  

2 Уточнение общих представлений о звуко-

буквенном составе русского языка 

1 6.09.23  

3 Уточнение общих представлений о звуко-

буквенном составе русского языка 

1 8.09.23  

4 Лексическая тема «Как ты познаешь мир». 1 11.09.23  

5 Гласные и согласные звуки родного языка, их 

роль в составе слов. 

1 13.09.23  

6 Гласные и согласные звуки родного языка, их 

роль в составе слов. 

1 15.09.23  

7 Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков с 

буквами 

1 18.09.23  

8 Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков с 

буквами 

1 20.09.23  
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9 Лексическая тема «Наш класс. Наша школа» 1 22.09.23  

10 Печатные и рукописные буквы 1 25.09.23  

11 Печатные и рукописные буквы 1 27.09.23  

12 Заглавные и строчные буквы 1 29.09.23  

13 Заглавные и строчные буквы 1 02.10.23  

14 Лексическая тема «Режим дня. Правила личной 

гигиены» 

1 04.10.23  

15 Дифференциация букв, сходных по начертанию 1 06.10.23  

16 Дифференциация букв, сходных по начертанию 1 09.10.23  

17 Слоговой анализ и синтез слов 1 11.10.23  

18 Слоговой анализ и синтез слов 1 13.10.23  

19 Ударные и безударные слоги 1 16.10.23  

20 Ударные и безударные слоги 1 18.10.23  

21 Лексическая тема «Осень» 1 20.10.23  

Дифференциация звуков по акустикоартикуляционным признакам и преодоление нарушений 

письма и чтения  (22 часа) 

22 Дифференциация звонких и глухих звуков 1 23.10.23  

23 Дифференциация звонких и глухих звуков 1 25.10.23  

24 Дифференциация звонких и глухих звуков 1 06.11.23  

25 Обозначение звонких и глухих звуков на письме 

(дифференциация соответствующих букв) 

1 08.11.23  

26 Обозначение звонких и глухих звуков на письме 

(дифференциация соответствующих букв) 

1 10.11.23  

27 Обозначение звонких и глухих звуков на письме 

(дифференциация соответствующих букв) 

1 13.11.23  

28 Лексическая тема «Наш город. Наше село» 1 15.11.23  

29 Лексическая тема «Наш город. Наше село» 1 17.11.23  

30 Дифференциация твердых и мягких звуков. 1 20.11.23  

31 Дифференциация твердых и мягких звуков. 1 22.11.23  

32 Дифференциация твердых и мягких звуков. 1 24.11.23  

33 Способы обозначения мягкости на письме 1 27.11.23  

34 Способы обозначения мягкости на письме 1 29.11.23  

35 Способы обозначения мягкости на письме 1 01.12.23  

36 Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 1 04.12.23  

37 Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 1 06.12.23  

38 Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 1 08.12.23  

39 Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 1 11.12.23  

40 Мягкий знак 1 13.12.23  

41 Мягкий знак 1 15.12.23  

42 Мягкий знак 1 18.12.23  
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43 Лексическая тема «Зима». 1 20.12.23  

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (18 часов) 

44 Значения слов разных грамматических категорий 1 22.12.23  

45 Значения слов разных грамматических категорий 1 25.12.23  

46 Значения слов разных грамматических категорий 1 27.12.23  

47 Значения слов разных грамматических категорий 1 29.12.23  

48 Значения слов разных грамматических категорий 1 10.01.24  

49 Лексическая тема «Моя семья. Мой дом» 1 12.01.24  

50 Лексическая тема «Моя семья. Мой дом» 1 15.01.24  

51 Место и роль слов, обозначающих названия 

предметов, в предложениях и текстах 

1 17.01.24  

52 Место и роль слов, обозначающих названия 

предметов, в предложениях и текстах 

1 19.01.24  

53 Место и роль слов, обозначающих названия 

предметов, в предложениях и текстах 

1 22.01.24  

54 Место и роль слов, обозначающих названия 

действий и признаков, в предложениях и текстах 

1 24.01.24  

55 Место и роль слов, обозначающих названия 

действий и признаков, в предложениях и текстах 

1 26.01.24  

56 Место и роль слов, обозначающих названия 

действий и признаков, в предложениях и текстах 

1 29.01.24  

57 Место и роль слов, обозначающих названия 

действий и признаков, в предложениях и текстах 

1 31.01.24  

58 Место и роль слов-синонимов, антонимов, 

обобщений в предложениях и текстах. 

1 02.02.24  

59 Место и роль слов-синонимов, антонимов, 

обобщений в предложениях и текстах. 

1 05.02.24  

60 Место и роль слов-синонимов, антонимов, 

обобщений в предложениях и текстах. 

1 07.02.24  

61 Место и роль слов-синонимов, антонимов, 

обобщений в предложениях и текстах. 

1 09.02.24  

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (14 часов) 

62 Предложение, его структура и основные признаки 1 12.02.24  

63 Предложение, его структура и основные признаки 1 14.02.24  

64 Предложение, его структура и основные признаки 1 16.02.24  

65 Предложение, его структура и основные признаки 1 19.02.24  

66 Словосочетание в составе предложения 1 21.04.24  

67 Словосочетание в составе предложения 1 23.02.24  

68 Словосочетание в составе предложения 1 26.02.24  

69 Словосочетание в составе предложения 1 28.02.24  

70 Лексическая тема «День 8 Марта» 1 01.03.24  

71 Лексическая тема «День 8 Марта» 1 04.03.24  

72 Словоизменение 1 06.03.24  

73 Словоизменение 1 08.03.24  

74 Словоизменение 1 11.03.24  
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75 Словоизменение 1 13.03.24  

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении (10 часов) 

76 Словоизменение 1 15.03.24  

77 Словоизменение 1 18.03.24  

78 Словоизменение 1 20.03.24  

79 Словоизменение 1 22.03.24  

80 Словообразование 1 03.04.24  

81 Словообразование 1 05.04.24  

82 Словообразование 1 08.04.24  

83 Словообразование 1 10.04.24  

84 Закрепление материала раздела на основе темы 

«Мои друзья» 

1 12.04.24  

85 Закрепление материала раздела на основе темы 

«Мои друзья» 

1 15.04.24  

Связная речь и   профилактика смысловых ошибок при чтении и письме. (14 часов) 

86 Уточнение представлений о тексте как 

развернутом рассказе на какую-либо тему 

«Весна» 

1 17.04.24  

87 Уточнение представлений о тексте как 

развернутом рассказе на какую-либо тему 

«Весна» 

1 19.04.24  

88 Уточнение представлений о тексте как 

развернутом рассказе на какую-либо тему 

«Весна» 

1 22.04.24  

89 Смысловые характеристики текста и его состав. 1 26.04.24  

90 Смысловые характеристики текста и его состав. 1 29.04.24  

91 Смысловые характеристики текста и его состав. 1 01.05.24  

92 Смысловые характеристики текста и его состав. 1 03.04.24  

93 Смысловые характеристики текста и его состав. 1 06.05.24  

94 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 08.05.24  

95 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 10.05.24  

96 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 13.05.24  

97 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 15.05.24  

98 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 17.05.24  

99 Диалогическая речь и развитие коммуникативной 

активности 

1 19.05.24  
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2.6. Программа воспитания 

2.6.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

 

Программа воспитания: 

 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МОАУ «СОШ № 3»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МОАУ 

«СОШ № 3», в том числе Совета обучающихся, и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

В соответствии с особенностями МОАУ «СОШ № 3» внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

2.6.2. Целевой раздел 

 

Содержание воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ № 3» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий 
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народов России. 

 

Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ № 3» планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.6.2.1. Цель воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ № 3» 

 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ № 3»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 
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ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 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 трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
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российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.6.2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 

НОО. 

 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, 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 символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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2. Духовно-нравственное воспитание: 

 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 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, 

искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

5. Трудовое воспитание: 

 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам 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 действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

 

7. Ценность научного познания: 

 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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. 

 

2.6.3. Содержательный раздел 

 

2.6.3.1. Уклад образовательной организации 

 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МОАУ «СОШ № 3» Уклад задает 

порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад МОАУ «СОШ № 3» удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик  МОАУ «СОШ № 3»  и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. 

 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МОАУ «СОШ № 3» 

Специфика расположения школы. МОАУ «СОШ № 3» расположена в 23-микрорайоне, на улице, 

носящей имя Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта. 

Современные учебные классы, школьная библиотека, актовый и спортивные залы, сеть интернет 

позволяют сделать учебный процесс насыщенным и увлекательным. 
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Развитая система дополнительного образования, школьные праздники, экскурсии, различные 

творческие кружки, занятия спортом помогают раскрыться талантам и увлечениям каждого 

ученика, формируют личность ребенка и его будущее. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности 

от неё расположены организации и учреждения, которые могут быть полезны при организации 

образовательных мероприятий, а также экскурсий, в т.ч. профориентационной направленности. 

Наиболее значимые партнеры МОАУ «СОШ № 3»: 

 Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова, Детская библиотека им. 

Н.А.Некрасова (филиал № 19), где регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование читательской культуры школьников, а также носящие просветительский характер. 

 Преемственные образовательные организации: МАДОУ «Детский сад №200», МАДОУ 

«Детский сад № 195 и  МАДОУ «Детский сад № 66». 

 Образовательные организации: МОАУ «Лицей № 7», МОАУ «СОШ № 51», МОАУ 

«СОШ № 76», МОАУ «СОШ № 8» 

 Учреждения для организации и проведения  профориентационной работы: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение `Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской области, ГАПОУ "Нефтегазоразведочный техникум" г.Оренбург, 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Гуманитарно-

технический техникум" г. Оренбурга, ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», 

Университетский колледж федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Оренбургский государственный университет», Оренбургским 

государственным медицинским университетом (ОрГМУ); ФГБОУ «Оренбургским 

государственным педагогическим университетом»; Оренбургским филиалом ФГБОУ ВПО 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Оренбургским филиалом РАНХиГС 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы»; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет»; ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»; Оренбургский учетно-

финансовый техникум; Университетский колледж ОГУ. 

 Наркологический диспансер. 

 ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское», инспекция по делам несовершеннолетних.         

              Особенности контингента обучающихся. Обучающиеся МОАУ «СОШ № 3» имеют средний 

социальный уровень своих семей. Социальное расслоение семей влияет на некоторые моменты 

образовательного процесса. С целью решения вопросов о взаимодействии в общности «родитель-

педагог- учащийся» социально-психологической службой школы и классными руководителями 

поставлена задача изучать особенности социального   положения, обучающихся для того, чтобы 

помочь снять целый ряд негативных факторов в сотрудничестве педагогов с родителями разных 

социальных категорий. Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально 

незащищенных семей на начало года разрабатываются критерии социального паспорта класса. С 

целью углубления знаний о семье как о социальном статусе и ее воспитательной функции на начало 
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года классными руководителями проводится анкетирование семей. 

  

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ № 3» являются следующие: 

 

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности школы, который 

осуществляется через интеграцию воспитательных усилий педагогов; 

 коллективные разработки, планирование, проведение и анализ результатов 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

 создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует дружеская соревновательность 

между классами и поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по программам коррекционно-

развивающей направленности; 

 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей региона. 

 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, которые 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет 

достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с 

продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде 
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имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. 

 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка. 

 

Цель МОАУ «СОШ № 3»  в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества 

как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

В нашей школе продолжаются  традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

мероприятия, посвященные Дню учителя, новогодние утренники, месячник,  посвященный  Дню 

защитника Отечества, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы, День детства. 

Основные традиции воспитания в МОАУ «СОШ № 3»: 

 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОАУ «СОШ № 3»» 

принимает участие: 
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1. «Движение первых». 

2. «Школьный театр. 

3. «Разговоры о важном 

4. «Россия-мои горизонты» 

5. «Мое Оренбуржье»  

6. Школьный спортивный клубТрадиции и ритуалы: еженедельная организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и исполнения гимна РФ; посвящение в 

первоклассники, месячник безопасности, патриотический месячник, фестиваль детского и 

юношеского творчества, благотворительная ярмарка, волонтерское движение, помощь приюту 

животных. 

 

Символика МОАУ «СОШ № 3»»: герб, слоган  и гимн   школы.   

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности 

на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

3.  

Пути решения вышеуказанных проблем: 

 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

2.6.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в 

рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

 

Воспитательная работа МОАУ «СОШ № 3» представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное
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руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия»,

 «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление»,   «Профилактика и безопасность»,   «Социальное партнерство», 

«Профориентация».    

 Последовательность модулей в рабочей программе воспитания образовательной организации 

расположены  в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

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 традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-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, 

просветительской 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; 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
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выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 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, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов 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 внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- оздоровительной и другой 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 др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
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родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит 



290 

 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 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, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 
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представительных органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

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, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет- сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
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 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 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, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 
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и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально не адаптированные дети- мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

др.).Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 
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высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных 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 родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

2.7.4. Организационный раздел 

 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение 

 

В данном подразделе представлены решения МОАУ «СОШ 3» в соответствии с ФГОС начального  

общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

Классное руководство в 1–4-х классах осуществляют 16 классных руководителя. Ежегодно 

педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в 

соответствии с планом-графиком. 
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К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники КДН и ОДН, 

участковый, специалисты городского краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

          Управление   качеством   воспитательной   деятельности   в   МОАУ «СОШ № 3» обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

  

2.7.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Для данной категории обучающихся в МОАУ «СОШ № 3» созданы особые условия: 

 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 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 школа ориентируется: 

 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
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 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 

2.6.4.4.  Принципы   поощрения,  которыми   руководствуется   МОАУ «СОШ № 3» 

 

1. публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

2. соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

3. прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и другое); 

5. сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

6. привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

7. дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). . 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОАУ «СОШ № 3» 

 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Ведение 
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портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта 

должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров 

классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые 

определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МОАУ 

«СОШ № 3» 

 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

 

Кроме этого, в МОАУ «СОШ № 3» практикуется благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОАУ «СОШ № 3»» 

осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения размещается 

на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МОАУ «СОШ № 3», цели, задачам, 

традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

2.7.4.5.  Анализ воспитательного процесса в МОАУ «СОШ № 3»  

 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального  общего образования, установленными ФГОС НОО. 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 
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привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного потенциала: 

 

 урочной деятельности; 

 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 партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

 

Итогом самоанализа воспитательной работы МОАУ «СОШ № 3» будет  перечень выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует 

учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 

  

 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план программы начального общего образования 

 

Учебный план МОАУ «СОШ №3» – нормативный документ, являющийся основой программно-
целевого управления развитием образовательного процесса, отражающий приоритетные задачи ОО в 
целях создания качественной образовательной среды. 

Учебный план МОАУ «СОШ № 3», реализующий программы начального общего образования, 

составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательной деятельности и разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами, определяющими содержание общего 

образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
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№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Варианты 7.1, 7.2.), одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 22 декабря 2015г. (протокол от 

№4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115; 

- Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 

25.05.2015 г.№08/761); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.04.2008 г. №АФ 150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. №ИР 535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

-Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

Учебный план МОАУ «СОШ № 3» является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1, 1 доп. – 4 классов при учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- сохранены все образовательные области, и учебные предметы обязательной части 

федерального базисного учебного плана Российской Федерации. 

Основные принципы формирования учебного плана МОАУ «СОШ № 3»: 

1. Принцип гуманизации – в процессе обновления содержания выступает задача развития творческого 

потенциала личности ученика и учителя. Центром учебно-воспитательного процесса 

является бережно охраняемая личность ребенка, его способности, склонности, интересы, возрастные 

возможности развития. 

2. Принцип демократизации – подготовка выпускников, адаптированных к современным 

социально-экономическим условиям жизни. 

3. Принцип дифференциации и интеграции – целостность и единство всех подсистем учебной и 

внеурочной работы. 

 

 Учебный план МОАУ «СОШ № 3» направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- формирование и становление личности через использование различных общеобразовательных 

программ, предусматривающих непрерывность и преемственность процесса образования и развития ребенка; 

- социализация обучающихся; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный год в МОАУ "СОШ № 3"начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 1 и 1 дополнительном классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели. 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 и 1 дополнительном 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х и 1-го дополнительного классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по 

шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной 

недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 и 1 

дополнительного класса. 

Обучение в 1-м и 1-м дополнительном классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 В классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: 1 час – для 1 класса и 1 

дополнительного класса, во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов) 

2 четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов) 

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов) 

4 четверть – 7 учебных недель (для1-4 классов) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Обязательным для изучения при получении начального общего образования предметными областями и 

учебными предметами являются: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и Русский язык Формирование первоначальных представлений о 
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литературное 

чтение 
Литературное 

чтение 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

Математика и 

информатика 
Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности и целостности 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
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Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство Музыка Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 
искусство 

Технология Труд (технология) Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществлению поисково- аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других 
предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

(физическая 

культура) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществлению поисково- аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других 

предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 

деятельности 

 

Все перечисленные учебные предметы реализуются в учебном плане МОАУ «СОШ №3» в полном объёме. 

В МОАУ "СОШ № 3"языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметов Иностранный язык (английский) осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

1 час, отводимый на часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 1-3 классах, 

используется для реализации предметной области «Математика и информатика» обязательной части. 

1 час, отводимый на часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 2-4 классах, 

используется для реализации предметной области Труд «технология» обязательной части. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на преподавание 

следующего учебного предмета: 

В 1-3 классах: 

-«Математика» закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности (проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений), развивает определённые обобщённые знания и способы 
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действий. 

- Труд (технология), приобщение детей ОВЗ к совместной трудовой деятельности, воспитание трудолюбия, 

потребности в труде, создание психологической и практической готовности к труду. В связи с этим важно 

формировать мотивацию трудовой деятельности детей, развивать интерес к разным формам помощи 

старшим. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися 

части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

В целях проверки соответствия полученных результатов обучения образовательным целям во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проходит в последней учебной четверти 

в сроки, утвержденные директором.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения "СОШ №3", а также регламентируется ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ст.58). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание) и проводится, начиная со 2 класса. В 1-м 

и 1-м дополнительном классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в электронном дневнике в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале (используется только 

положительная и неразличимая по уровням фиксация «освоил/не освоил»). 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам 

проверки самостоятельных работ. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана оцениваются по четвертям. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается итоговой 

аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

В 1-4-х классах, где реализуется АООП НОО вариант 7.2, в учебном плане на внеурочную деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) отводится 10 часов. Из них 6 часов используются для 

коррекционно-развивающих занятий, 4 часа – на внеурочную деятельность. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В целях проверки соответствия полученных результатов обучения образовательным целям во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в ОО проводится в соответствии с 

Положением МОАУ «СОШ №3» о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости». 

 
Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения ООП НОО 

в 1-4 классах МОАУ «СОШ № 3» 

 

Классы Предмет Формы Сроки 

2 

Русский язык Контрольная работа Апрель-май 

Литературное чтение Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа Апрель-май 

Математика Контрольная работа Апрель-май 

Окружающий мир Контрольная работа Апрель-май 
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ИЗО Творческая работа Апрель-май 

Труд (технология) Творческая работа Апрель-май 

Музыка Творческая работа Апрель-май 

Физическая культура Комплексная контрольная работа Апрель-май 

3 

Русский язык Контрольная работа Апрель-май 

Литературное чтение Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа Апрель-май 

Математика Контрольная работа Апрель-май 

Окружающий мир Контрольная работа Апрель-май 

ИЗО Творческая работа Апрель-май 

Труд (технология) Творческая работа Апрель-май 

Музыка Творческая работа Апрель-май 

Физическая культура Комплексная контрольная работа Апрель-май 

4 

Русский язык Контрольная работа Апрель-май 

Литературное чтение Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа Апрель-май 

Математика Контрольная работа Апрель-май 

Окружающий мир Контрольная работа Апрель-май 

Физическая культура Обязательный региональный зачет Апрель-май 

ИЗО Творческая работа Апрель-май 

Труд (технология) Творческая работа Апрель-май 

Музыка Творческая работа Апрель-май 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Творческий проект Апрель-май 

 

Таким образом, учебный план МОАУ «СОШ № 3» соответствует деятельности образовательной 

организации, направленной на предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, развитие и социализацию личности школьника, создание 

условий для реализации государственных образовательных стандартов, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, способствующих формированию ключевых компетенций 

учеников.
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Учебный план 

начального общего образования 1 -4 класс 

для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Оренбурга 

                                                (5-дневная неделя) 

                                            на 2023-2028 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 1* 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 5 5 4 20 

Обществознание и 
(Окружающий мир) 

естествоз
нание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

-  - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (Технология) 1 1 2 1 1 6 

Физическая культура Адаптивная 
физическая 
культура 

культура) 

 (
А
д
а
п
т
и
в
н
а
я 

ф
и
з
и
ч
е
с
к
а
я 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   2 2 2 6 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающие занятия) 

Коррекционные занятия 
психологом 

с педагогом-  3 3 3 3 3 15 

Коррекционные занятия с логопедом  2 2 2 2 2 10 

Коррекционные занятия с учителем  1 1 1 1 1 5 

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 
игры» 

«Подвиж
ные 

 1 1 1 1 1 5 

Социальное «Тропинка к своему Я»  1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное «Мое 
Оренбуржье» 

 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 

Итого по УП: 31 31 33 33 33 161 

 

 



307 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками 

ОУ. 

Обязательная часть учебного плана состоит из девяти предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный я з ы к », «  «Математика  и  информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий  мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология» и определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1 

и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития учащихся. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на 

ступени начального общего обучения составляет – 1680 ч., из них 1176 ч. приходится на коррекционно- 

развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной (до 25 мин.) и групповой (до 

40 мин.) форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники, также и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. 



 

3.2. Календарный учебный график МОАУ «СОШ №3» 

на 2024-2025 учебный год 

1. Дата начала 2024-2025 учебного года – 2 сентября 2024 г. 

2. Режим работы МОАУ «СОШ №3» 

Понедельник – пятница: 08.00 – 18.00 

Суббота: 08.00 – 14.00 

Продолжительность урока: 

в 1 классах сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут; 

 январь - май 4 урока по 40 минут и один раз в неделю 5 уроков                                                       

за счет урока физической культуры; 

во 2-11 классах по 40 минут. 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы – пятидневная учебная неделя; 

 

4. Смена занятий: 

1 смена – 1-3, 5-11 классы 

2 смена -4 классы 

 

5. Расписание звонков: 

                                                                             1 смена 

Понедельник-пятница 

 8 20 зарядка 

1 

урок 

8.30-9.10 перемена 

10 минут 

2 

урок 

9.20-10.00 перемена 

20 минут 

3 

урок 

10.20-11.00 перемена 

20 минут 

4 

урок 

11.20-12.00 перемена 

20 минут 

5 

урок 

12.20-13.00 перемена 5 

минут 

6 

урок 

13.05-13.45  

                                                                                 2 смена 

Понедельник-пятница 

1 

урок 

13.05-

13.45 

перемена 20 

минут 

2 

урок 

14.05-

14.45 

перемена 5 

минут 

3 

урок 

14.50-

15.30 

перемена 5 

минут 

4 

урок 

15.35-

16.15 

перемена 5 

минут 

5 

урок 

16.20-

17.00 

 

 

6. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после перерыва не менее 20 

минут. 

 

7. Дополнительное образование: 

Занятия отделения дополнительного образования детей и платные образовательные услуги в 

школе проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 20 минут, в том числе в 



 

каникулярное время (кроме воскресных и праздничных дней). 

 

 

8. Продолжительность учебного года: 

В 1 классах – 33 учебные недели 

В 2-11 классах – 34 учебные недели. 

 

9. Окончание учебного года – 26 мая 2025 г. 

10. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность 

Осенние каникулы 26.10.2024 03.11.2024 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 дней 

Весенние 

каникулы 

26.03.2025 03.04.2025 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

10.02.2025 16.02.2025 7 дней 

 

11. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы проводиться в 

апреле – мае 2025 года. 

 

12.Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Министерства образования Оренбургской области. 
 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

1. Общие положения 

1.1.   План внеурочной деятельности начального общего образования МОАУ «СОШ № 3» является 

нормативным документом, частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МОАУ СОШ №3, определяющей формы организации, направления, распределение времени внеурочной 

деятельности. 

1.2.  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства 

школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности младшего 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования 

1.3.  Нормативно-правовая база разработки Плана: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации" Требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373); 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г №1897. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования» 

Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 г. «О направлении методических рекомендаций по организации 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. №03 –ПГ-МП-42216 «Об участии муниципальных 

и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

1.4.  Содержание и структура плана внеурочной деятельности начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОАУ «СОШ №3», сформулированными в 

Уставе МОАУ «СОШ №3», годовом плане работы. 



 

1.5.   План внеурочной деятельности направлен на решение задач образовательный программы начального 

общего образования МОАУ «СОШ №3»: 

 формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их эмоционального, 

духовно-нравственного благополучия. 

1.6.  Направленность содержания программ внеурочной деятельности: 

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного, духовного развития личности ребёнка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются ресурсы школы, сотрудничество с 

МОБУДОД «МЦДОД», а также индивидуальными занятиями, выбранными родителями и обучающимися в 

черте города. 

1.1.  Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

1.2.  Внеурочная деятельность организовывается по направлениям развития личности, определённым 

Стандартом:  

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

• Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике.   

• Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков. 

Программа внеурочной деятельности предназначена для создания в школе системы работы по внеурочной 

деятельности с возможностью выбора школьниками индивидуальной образовательной траектории. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и необязательны для 

посещения в полном объёме. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Содержание и форма деятельности 

(факультатив, кружок и др.) 

Количество часов 

по классам 

Ι II III IV 

Общеинтеллекту

альное 

Конкурсы (экскурсии) 

Олимпиады 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное Тематические классные часы (Разговор 

о правильном питании, ПДД) 

Выставки поделок своими руками 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Социальное  «Тропинка к своему я» 

Проектирование 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Духовно-

нравственное  

Тематические классные часы 

«Мое Оренбуржье» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука безопасности (ПДД) 

Школа здорового питания 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого:  10 10 10 10 

Кол-во часов за 

год 

 330 330 330 330 

                                                                                           1-4кл.  =1320 ч.  

 

Мероприятия по направлениям: 

1) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Соревнования, спортивные игры, Месячник здоровья, игры, турниры, показательные выступления, мастер-

классы, дни здоровья, беседы о ЗОЖ; оздоровительные процедуры, прогулки. Проведение бесед по охране 

здоровья. 

2) ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». Выставки и конкурсы рисунков. 

Встречи с участниками «горячих точек». Тематические классные часы. Классный час «Россия-родина моя». 

Осенние праздники. Праздник ко Дню народного единства. Новогодние праздники. Цикл бесед «Школа 

вежливости». Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». Праздник «До свидания, школа». Праздник 

первого звонка. Праздник Последнего звонка. Конкурс «Мы на свете всех дружнее». Акция «День пожилого 

человека». Фольклорный праздник «Масленица». Фольклорный праздник «Рождество». 

3) СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Дежурство в классе. Акция «Спаси дерево». Акция «Покормите птиц», «Кормушка». Акции «Помоги ребенку». 

Правила дорожного движения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования.  

4) ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Предметные недели; Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

5) ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1,2 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике Д

ДТТ, пожарной безопасности, экс

тремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-до

м», учебнотренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Акция «Мир без 

страха и вражды» 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  



 

учителейветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Выставка рисунков, посвященных 

Дню народного единства 

1-4 2 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Неделя экологии. Изготовление 

кормушек «Помоги пернатым» 

Сбор макулатуры «Спасем лес» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Акция «Мой солдат» (фотографии 

и истории о солдатах, пропавших 

без вести) 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-4 9 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День Конституции Викторина 

«Символы государства» 

1-4 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Смотрконкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинетов и рекреаций 

 22 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 январь Классные руководители 

Неделя памяти жертв Холокоста 1-4 18-31 января Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Классные руководители 

Линейка, посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», «А нука, 

мальчики», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



 

Уроки мужества. 

Акция «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

1-4 1 марта классные руководители, 

педагог-организатор 

КТД «Гуляй масленица у ворот!» 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Многонациональное 

Оренбуржье», посвященное «Году 

культурного наследия народов 

России» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Конкурс рисунков 

«Крым и Россия – мы вместе!» 

1-4 18 марта Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция «Школа 

против курения». Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

праздничный концерт, проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню Детства 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Тропинка к своему Я» 1-4 1 Классный руководитель 

«Мое Оренбуржье» 1-4 1 Классный руководитель 

«Разговор о важном» 1-4 1 Классный руководитель 

«Юные умники и умницы» 1-4 1 Классный руководитель 

«Подвижные игры» 1-4 1 Классный руководитель 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 



 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Территория » 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка

продажа 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Новогодний утренник 1-4 3-4 неделя декабря педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город 

– чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель  

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая педагог-организатор 

День Победы 1-4 май педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Руководитель движения 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  время проведения Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в четверть Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 



 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Составление социального паспорта класса до 5 сентября 

Оформление классного уголка до 5 сентября 

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования в течение года 

Организация мер по выявлению обучающихся, не приступивших к 

занятиям или пропускающих занятия без уважительной причины 

в течение года 

Участие в работе Совета профилактике в соответствии с планом 

Совета профилактики 

Мониторинг социальных сетей на содержание информации, 

негативно влияющей на психическое и нравственное развитие 

обучающегося 

в течение года 

Индивидуальная работа с родителями и обучающимися, 

консультации по вопросам воспитания и обучения 

в течение года 

Проведение классных часов, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, истории Оренбуржья, формирование 

здорового образа жизни, культуры безопасности, эстетического и 

экологического воспитания 

в течение года 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей по ТБ в течение года 

Организация экскурсий в учреждения культуры города и области в течение года 

Подготовка класса к общеклассным и общешкольным мероприятиям в течение года 

Организация мероприятий и занятость обучающихся в 

каникулярный период 

в течение года 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

                                          Профилактика  

            (согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога) 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения 

образования обучающимся с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов обучающимся. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

МОАУ «СОШ №3» полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое - разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 



 

объединение учителей 

начальной школы 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других уровней  

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образовательной 

деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 

курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 

образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от 

необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие   функции: 

 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

необходимо /в 

наличии 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

100% 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1/1 

3. Учитель-

логопед 
Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии. Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития. 

1/1 



 

Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизическо го состояния обучающихся, 

воспитанников. Консультирует педагогических 

работников и родителей. 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1/1 

5. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 

 

6. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5/5 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1/1 

10. Информационн

о-

технологическ

ий персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1/1 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя 

и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не столько в 

отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей учащихся. Новая 

результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 

предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие модули 

критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 



 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в 

конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 



 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 



 

 участие в туристическо-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  

к информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, оформленные 

в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  

и других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 



 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных на различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, 

как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего 

обучения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы  

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 



 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных формах:  

 совещания при директоре,  

 заседания педагогического и методического советов,  

 в виде решений педагогического совета,  

 размещённых на сайте презентаций,  

 приказов,  

 инструкций,  

 рекомендаций,  

 резолюций и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал полностью сформирован и подготовлен 

для ведения ФГОС второго поколения. 

  На заседаниях методического объединения учителей начальных классов рассматривались следующие 

вопросы: 

«Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней»; 

«Анализ основных разделов основной образовательной программы НОО»; «Алгоритм составления 

рабочих программ»; проведены на уровне школы семинары по темам: «Общие требования к введению 

ФГОС НОО», «Система оценки достижений обучающихся»; все учителя начальных классов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС НОО. 

   Рабочей группой был разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС НОО. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной

 организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

- уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического  сопровождения  являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 



 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Мероприятия по поддержке обучающегося с ЗПР 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимся с ЗПР определяется в соответствии с его 

образовательными потребностями, обусловленными  возрастом, степенью и многообразием 

нарушений, а также социально-культурными условиями жизни и воспитания. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что такие дети особо нуждаются в постоянно поддерживаемой 

взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться как к предметно- практической деятельности, в 

которой ребенок смог бы усваивать и переносить способы и навыки в новые ситуации, так и к 

межличностному взаимодействию. Неразвитость и специфичность коммуникативных потребностей 

ребенка с ЗПР требует параллельного 

ведения индивидуальной и коллективной работы. Наравне с познавательным должно идти 

эмоциональное развитие ребенка с ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально- нравственной 

сферы личности этих детей. 

Учет таких специфических потребностей будет способствовать безболезненной социализации 

ребенка. 

Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии эмоциональной сферы и 

поведения ребенка, на развитии потребности в общении. В другом случае в индивидуальную работу 

включаются и занятия по коррекции познавательной сферы в соответствии с результатами 

диагностики. 

Одно из основных мест в коррекционной работе должно отводиться всем формам ручной 

деятельности, включая рисование, лепку, аппликацию, конструирование, работу с мозаикой, 

пальчиковую гимнастику, шитье и т. д. 

В рисовании используются следующие игры-упражнения: срисовывание с образца; работа с 

трафаретами; обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему контуру; раскрашивание и 

штриховка. 

В аппликации используется как метод отрыва (без использования ножниц), так и метод 

вырезывания. Развитие навыков работы с ножницами может выступать как самостоятельный вид 

деятельности. 

Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта детей, используется 

пальчиковая гимнастика как метод коррекции интеллекта детей. Цель занятий - синхронизация работы 

полушарий головного мозга, развитие потенциальных способностей, памяти, внимания, речи, 

мышления. Кроме того, методика в работу включаются дыхательные упражнения и упражнения, 

развивающие мышцы языка. 

Ребенку с ЗПР предлагаются игры упражнения, направленные на развитие 

тактильной чувствительности: в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) прячется какая-

нибудь мелкая игрушка, задача ребенка — найти ее и описать, не доставая; сортировка смешанных 

круп по отдельным коробочкам; выкладывание фигурок из круп; игры с 

кусочками различных материалов и тканей и т. д. 

Кроме того, можно играть с различными видами конструктора, палочками, пазлами, мозаикой и 

т. д. 

Особого внимания требует развитие речевого опосредования действий ребенка. Таким образом, 

используются следующие приемы: поощрение и поддержка правильных ответов на этапе 

ориентировки в задании; проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также 

последовательности действий; повторение ребенком задания вслух; вспомнить и повторить задание 

после того, как оно выполнено; привлечение ребенка в качестве помощника другим детям. 

В работе с ребенком с ЗПР широко применяются дидактические игры, которые способствуют 

формированию самоконтроля, освоение сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности. 

Ценность дидактической игры состоит в том, что сам процесс обучения она делает 

эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений сохраняет интерес ребенка к 

заданию. Это особенно важно в работе с ребенком с ЗПР. 

 

            Рекомендации родителям. 

Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется тем, что именно 

она, как важнейший институт, обуславливает особенности социального развития ребенка. 

Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации развития определяется 

сложившейся в семье системой отношений ребенка с близкими взрослыми, 

системой ценностей, норм и правил. Поэтому родители должны стать необходимым звеном в системе 



 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Основными задачами работы психолога с родителями: 

помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка; обучить способам и приемам 

эффективного взаимодействия и коррекции 

познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем родителей; ознакомление 

с направлениями и содержанием программы работы школы. 

Коррекционная работа начинается с изучения родительских установок, их отношения к 

особенностям своего ребенка. Важно «стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям 

адекватно относиться к проблемам своего ребенка. Такая необходимость обусловлена частыми 

нарушениями стиля воспитания по линии гипо- или гиперопеки в семьях, в которых есть ребенок с 

ЗПР. С одной стороны, родители, считая своего ребенка серьезно больным, начинают опекать его, 

ограничивать и так неразвитую самостоятельность, чем еще более усугубляют ситуацию. С другой, 

родители не замечают или не знают своеобразия своего ребенка, думают, что с возрастом ситуация 

улучшится сама по себе. Такие семьи обычно характеризуются низким культурным уровнем. От 

особенностей родителей будет зависеть стратегия работы с ними и с ребенком. 

Также необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект достигается при 

переносе положительных сдвигов со специальных занятий в реальную повседневную жизнь ребенка. 

А это возможно лишь тогда, когда родители знают о позитивной динамике и знают способы и методы 

закрепления выработанных навыков. Поэтому основной акцент в работе психолога и родителей будет 

сделан на просвещении. 

 

3.5.3.  Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- технических 

условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО ЗПР. 

 

   Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР должны: 

-обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на получение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

                  -обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 

  Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства 

обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные 

и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, 

в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

       Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

   Структура расходов на образование включает: 

      -образование учащегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

     - сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

     -консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенкаМатериально-

техническоеиучебно-методическоеобеспечениепрограммыначального общего образования 



 

   Материальнотехническая базашколы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организацииразработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МОАУ «СОШ №3», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудуется: 

-учебными кабинетами с рабочими местами для обучающихся и педагогических работников; 

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

-помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

-помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

         -спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

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

-административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для -
-организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МОАУ « СОШ № 3» о б е с п е ч е н а   комплектом  средств  обучения,  поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные— средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

-его необходимости и достаточности; 

-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в 

учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; 

-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат: 

-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

   На основе СанПиНов помещения, (для осуществления образовательнойдеятельности и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 



 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализацииадаптированнойадаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
-художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 

др.); 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

-планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Условия реализации основной образовательнйо программы является: 

• соответствие тербованиям ФГОС; 

• гарантия сохранности и укрепления физического, психического и

 социального здоровья обучающхися; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• учет особенностей МОАУ «СОШ № 3», ее организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

• предоставление возможности взаимоодействия с социальными партнерами, 

использование ресурсов социума. 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

Цель:достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 

учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности 



 

Задачи 

Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и 
профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению 
современных образовательных технологий. 

2. Совершенствование методической службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

3. Организация курирования учителя в условиях инновационных процессов 
1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 
2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную деятельность 

4. Научно-психологическое сопровождение деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 
профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через 
участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для 
школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между 
учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта 
для всех участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических 
знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование использования современных образовательных технологий 

1. Совершенствование использования современных педагогичевких технологий. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном 
процессе посредством внедрения вариативных программ, технологий. 
6. Целенаправленное формирование ключевых компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса Цель:совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи 

Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания школьного образования 

1. Внедрение обновленных ФГОС НОО. 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 

2. Внедрение инновационных образовательных технологий 
1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях внедрения обновленных ФГОС 2. 

Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Использование УМК «Школа России» 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной деятельности. 



 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с целью 

обмена опытом по вопросам организации различных форм учебного процесса. 

4. Совершенствование способов оценивания учебных достижений обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной специфике 
начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. Цель:интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса. 

Задачи 

Условия решения поставленных задач 
1 .Совершенствование умений учителей в использовании ИКТ в образовательном процессе и 

формирование ИКТ- компетенции обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение 
информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ- компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2. Создание банка программнометодических, ресурсных материалов, обеспечивающих 
внедрение ИКТ в образовательный процесс и вхождение в глобальное информационное 
пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей

 информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 

процессе. 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикопедагогического 

сопровождения обучающихся. 

Цель:обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи 

Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психо физического развития обучающихся и условий для ЗОЖ 
1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение технологий здоровьесбережения и создание здоровьесберегающей среды в 

школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 

3. Разработка технологий медико-педагогического сопровождения обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

обновленных ФГОС: 

• разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное,

 научнометодическое и информационное сопровождение введения обновленных 
ФГОС; 
• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая



 

 организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

 

Дорожная карта перехода на ФООП с учетом изменений в закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности администрации по приведению 

ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО. 

Дорожная карта рассчитана на период с 29 декабря 2022 года до 1 сентября 2023 года. Дорожная 

карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

• организационно-управленческое обеспечение;  
• нормативно-правовое обеспечение; 
• мероприятия содержательного характера;  

• кадровое обеспечение; 
• методическое обеспечение;  

• информационное обеспечение; • материально- техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Результат Ответственный 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы Январь Приказ о создании рабочих Руководитель ОО 
 по  приведению  ООП  в 2023 года групп по приведению ООП в Заместители 
 соответствие с ФООП  соответствие с ФООП. директора 
   Рабочая группа по приведению  

   ООП НОО в соответствие с ФООП  

   НОО.  

   Рабочая группа по приведению  

   ООП ООО в соответствие с ФООП  

   ООО.  

   Рабочая группа по приведению  

   ООП СОО в соответствие с ФООП  

   СОО  



 

1.2. Анализ действующих 

ООП на предмет 

соответствия ФООП 

Январь–февраль 

2023 года 

Аналитическая справка по каждой 

ООП уровня образования с 

выводами о соответствии 

требованиям ФООП и 

рекомендациями по приведению в 

соответствие с ФООП 

Руководители 

рабочих групп 

1.3. Анализ перечня учебников 

на предмет соответствия 

новому ФПУ, выявление 

учебников, которые 

исключены из перечня и 

нуждаются в замене 

Январь– февраль 
2023 года 

Аналитическая справка 
заведующего библиотекой. 

Перечень учебников, 

исключенных из ФПУ и 

подлежащих замене с сентября 

2023 года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

библиотекой 

4. Перспективный перечень 

учебников, которые школе 

необходимо закупить до 

сентября 2023 года для 

обеспечения реализации 

ООП в соответствии с 

ФООП и новым ФПУ 

Февраль–март 

2023 года 

Перечень учебников для 

использования в образовательном 

процессе при реализации ООП 

уровней образования в 

соответствии с ФООП на 2023/24 

учебный год 

Заместитель 

директора. 

Заведующий 

библиотекой 

1.5. Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных  на 

повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации,  родителей 

обучающихся (законных 

представителей), 

обучающихся 

Декабрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Пакет информационно- 

методических материалов 

Заместители 

директора 

1.6. Проведение родительских 

собраний  с  целью 

информирования 

родителей о  ФООП и 

необходимости 

приведения ООП уровней 

образования      в 

соответствие с ФООП 

Апрель 
2023 года 

Протокол родительского собрания 
1–4-х классов. 

Протокол родительского собрания 

5–9-х классов. 

Заместители 
директора 

1.7 Проведение родительского 

собрания для  будущих 

первоклассников, 

посвященного обучению 

по ФГОС НОО   и ООП 

НОО, соответствующей 

ФООП НОО 

Март 2023 года Протокол родительского собрания 

с родителями для будущих 

первоклассников, посвященного 

обучению по ФГОС НОО-2021 и 

ООП НОО, соответствующей 

ФООП НОО 

Заместитель 

директора 

1.8. Проведение родительского 

собрания для  будущих 

пятиклассников, 

посвященного обучению 

по ФГОС ООО и ООП 

ООО, соответствующей 

ФООП ООО 

Апрель2023 года Протокол родительского собрания 

с родителями для будущих 

пятиклассников, посвященного 

обучению по ФГОС ООО-2021 и 

ООП ООО, соответствующей 

ФООП ООО 

Заместитель 

директора 



 

1.9. Проведение родительского 

собрания для будущих 

учеников 10-х классов, 

посвященного обучению 

по ФГОС СОО с 

изменениями 2022 года и 

ООП СОО, 

соответствующей ФООП 

СОО 

Март-февраль 

2023 года 

Протокол родительского 

собрания для будущих учеников 

10-х классов, посвященного 

обучению по ФГОС СОО с 

изменениями 2022 года и ООП 

СОО, соответствующей ФООП 

СОО 

Заместитель 

директора 

1.10. Мониторинг 

образовательных 

потребностей  (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей)    для 

проектирования  учебных 

планов НОО, ООО и СОО 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений,  и   планов 

внеурочной деятельности 

НОО, ООО и СОО 

Февраль–май 

2023 года 
Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 1-4 

классов 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 5-9 

классов 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 10- 

11 классов 

Заместители 

директора 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

внедрение ФООП 

Декабрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Банк данных нормативно- 

правовых  документов 

федерального, регионального, 

муниципального  уровней, 

обеспечивающих внедрение 
ФООП 

Заместитель 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

2.2. Изучение документов 

федерального, 

регионального  уровня, 

регламентирующих 

введение ФООП 

Декабрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Листы ознакомления с 

документами  федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими введение 

ФООП 

директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

2.3. Внесение изменений в 

программу  развития 

образовательной 

организации 

До  1 сентября 

2023 года 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

Директор. 

Заместитель 

директора 

2.4. Внесение изменений и 

дополнений  в Устав 

образовательной 

организации   (при 

необходимости) 

До  1 сентября 

2023 года 

Устав образовательной 

организации 

Директор 

2.5. Разработка приказов, 

локальных  актов, 

регламентирующих 

приведение ООП в 

соответствие с ФООП 

Январь 

2023 года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие приведение 

ООП в соответствие с ФООП 

Директор. 

Заместители 

директора 



 

2.6. Внесение изменений в 

локальные акты с учетом 

требований ФООП 

Январь–август 

2023 года 

Положение о  формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации 

обучающихся с учетом системы 

оценки достижения планируемых 

результатов в ФООП. Положение 

о рабочей программе с учетом 

внедрения федеральных рабочих 

программ 

Директор. 

Заместители 

директора 

2.7. Утверждение ООП, 

приведенных в 

соответствие с ФООП, на 

заседании педагогического 

совета 

До  1 сентября 

2023 года 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении ООП, 

приведенных в соответствие с 

ФООП 

Директор. 

Заместители 

директора, 

библиотекарь 

2.8. Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий для уровней НОО, 

ООО,СОО 

До 30 августа 

2023 года 

Приказ об утверждении списка 

учебников и учебных пособий для 

уровней НОО, ООО,СОО с 

приложением данного списка 

Директор. 

Заместители 

директора 

3. Мероприятия содержательного характера 

3.1. Приведение в соответствие 

целевого раздела ООП 

НОО с ФООП НОО: 

 анализ планируемых 

результатов в ООП НОО и 

приведение в соответствие 

с ФООП НОО; 

 анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО и 

приведение в соответствие 

с ФООП НОО 

До 1 июня 

2023 года 

Целевой раздел ООП НОО в 

соответствии с ФООП НОО 
Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

3.2. Приведение в соответствие 

целевого раздела ООП 

ООО с ФООП ООО: 

 анализ планируемых 

результатов в ООП ООО и 

приведение в соответствие 

с ФООП ООО; 

 анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП ООО и 

приведение в соответствие 

с ФООП ООО 

До 1 июня 

2023 года 

Целевой раздел ООП ООО в 

соответствии с ФООП ООО 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

3.3. Приведение в соответствие 

целевого раздела ООП 

СОО с ФООП СОО: 

 анализ планируемых 

результатов в ООП СОО и 

приведение в соответствие 

с ФООП СОО; 

 анализ системы оценки 

достижения планируемых 

До 1 июня 

2023 года 

Целевой раздел ООП СОО в 

соответствии с ФООП СОО 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 



 

 результатов ООП СОО и 

приведение в соответствие 

с ФООП СОО 

   

3.4. Приведение в соответствие 

содержательного раздела 

ООП НОО с ФООП НОО: 

 внесение в ООП НОО 

федеральных рабочих 

программ по учебным 

предметам «Русский 

язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир» и других при 

наличии; 

 анализ программы 

формирования УУД в 

ООП НОО и приведение в 

соответствие с ФООП 

НОО 

До 1 июня 2023 

года 

Содержательный раздел ООП 

НОО в соответствии с ФООП 

НОО. 

Федеральные базовые рабочие 

программы по учебным 

предметам   «Русский   язык», 

«Литературное чтение», 
«Окружающий мир» в составе 

ООП НОО. 
Программа формирования УУД в 
соответствии с ФООП НОО 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

3.5. Приведение в соответствие 

содержательного раздела 

ООП ООО с ФООП ООО: 

 внесение в ООП ООО 

федеральных базовых 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Литература», «История», 
«Обществознание», 

«География» и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

других при наличии; 

 анализ программы 

формирования УУД в 

ООП ООО и приведение в 

соответствие с ФООП 

ООО 

До 1 июня 

2023 года 

Содержательный раздел ООП 

ООО в соответствии с ФООП 

ООО. 

 Федеральные рабочие 

программы по учебным предметам 

«Русский  язык»,  «Литература», 

«История»,   «Обществознание», 
«География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в составе ООП ООО. и других при 

наличии; Программа 

формирования УУД в 

соответствии с ФООП ООО 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 

3.6. Приведение в соответствие 

содержательного раздела 

ООП СОО с ФООП СОО: 

 внесение в ООП СОО 

федеральных базовых 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«Русский язык», 
«Литература», «История», 

«Обществознание», 

«География» и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

других при наличии; 

 анализ программы 

развития УУД в ООП СОО 

До 1 июня 

2023 года 

Содержательный раздел ООП 

СОО в соответствии с ФООП 

СОО. 

 Федеральные базовые рабочие 

программы по учебным предметам 

«Русский  язык»,  «Литература», 
«История»,   «Обществознание», 

«География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в составе ООП СОО и других при 

наличии; 

Программа развития УУД в 

соответствии с ФООП ООО 

Заместители 

директора 

Руководители 

рабочих групп 



 

 и приведение в 

соответствие с ФООП 

СОО 

   

3.7. Анализ рабочей 

программы воспитания в 

ООП НОО и приведение в 

соответствие  с 

федеральной рабочей 

программой воспитания 

ФООП НОО 

До 1 июня 

2023 года 

Рабочая программа воспитания в 

ООП НОО в соответствии с 

федеральной рабочей программой 

воспитания ФООП НОО 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 

3.8. Анализ рабочей 

программы воспитания в 

ООП ООО и приведение в 

соответствие  с 

федеральной рабочей 

программой воспитания 

ФООП ООО 

До 1 июня 
2023 года 

Рабочая программа воспитания в 

ООП ООО в соответствии с 

федеральной рабочей программой 

воспитания ФООП ООО 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 

3.9. Анализ рабочей 

программы воспитания в 

ООП СОО и приведение в 

соответствие  с 

федеральной рабочей 

программой воспитания 

ФООП СОО 

Июнь 2023 года Рабочая программа воспитания в 

ООП СОО в соответствии с 

федеральной рабочей программой 

воспитания ФООП СОО 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 

3.10. Анализ программы 

коррекционной работы в 

ООП НОО и приведение в 

соответствие  с 

программой 

коррекционной работы в 

ФООП НОО 

Июнь 2023 года Программа коррекционной 

работы в ООП  НОО в 

соответствии  с программой 

коррекционной работы в ФООП 

НОО 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Руководители 

рабочих групп 

3.11. Анализ программы 

коррекционной работы в 

ООП ООО и приведение в 

соответствие  с 

программой 

коррекционной работы в 

ФООП ООО 

Июнь 2023 года Программа коррекционной 

работы в ООП ООО в 

соответствии с программой 

коррекционной работы в ФООП 

ООО 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Руководители 

рабочих групп 

3.12. Анализ программы 

коррекционной работы в 

ООП СОО и приведение в 

соответствие  с 

программой 

коррекционной работы в 

ФООП СОО 

Июнь 2023 года Программа коррекционной 

работы в ООП СОО в 

соответствии с программой 

коррекционной работы в ФООП 

СОО 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Рук. рабочих 

групп 

3.13. Приведение в соответствие 

организационного раздела 

ООП НОО с ФООП НОО: 

 выбор варианта 

учебного плана ФООП 

НОО; 

До 1 июня 

2023 года 

Организационный раздел ООП 

НОО в соответствии с ФООП 

НОО. 

Учебный план на основе варианта 

учебного плана ФООП НОО. 

Календарный учебный график с 

учетом ФООП НОО. 

Заместители 

директора, 

заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 



 

  формирование 

календарного учебного 

графика с учетом ФООП; 

 составление  плана 

внеурочной деятельности с 

учетом направлений 

внеурочной деятельности 

и форм организации, 

указанных в ФООП НОО; 

 анализ плана 

воспитательной работы 

ООП НОО и приведение в 

соответствие  с 

федеральным планом 

воспитательной работы в 

ФООП НОО 

 План внеурочной деятельности с 

учетом направлений внеурочной 

деятельности и форм организации, 

указанных в ФООП НОО. 

Календарный   план 

воспитательной  работы  в 

соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы в 

ФООП НОО 

 

3.14. Приведение в соответствие 

организационного раздела 

ООП ООО с ФООП ООО: 

 выбор варианта 

учебного плана ФООП 

ООО или разработка 

учебного плана на основе 

варианта с возможностью 

перераспределения часов 

по предметам, по которым 

не проводят ГИА, для 

организации углубленного 

изучения; 

 формирование 

календарного учебного 

графика с учетом ФООП; 

 составление  плана 

внеурочной деятельности с 

учетом направлений 

внеурочной деятельности 

и форм организации, 

указанных в ФООП ООО; 

 анализ плана 

воспитательной работы 

ООП ООО и приведение в 

соответствие  с 

федеральным планом 

воспитательной работы в 

ФООП ООО 

До 1 июня 
2023 года 

Организационный раздел ООП 

ООО в соответствии с ФООП 

ООО. 

Учебный план на основе варианта 

учебного плана ФООП ООО. 

Календарный учебный график с 

учетом ФООП ООО. 

План внеурочной деятельности с 

учетом направлений внеурочной 

деятельности и форм организации, 

указанных в ФООП ООО. 

Календарный   план 

воспитательной  работы  в 

соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы в 

ФООП ООО 

Заместители 

директора, 

заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 

3.15. Приведение в соответствие 

организационного раздела 

ООП СОО с ФООП СОО: 

 выбор варианта 

учебного плана ФООП 

СОО или разработка 

учебного плана на основе 

варианта с возможностью 

перераспределения часов 

по предметам, по которым 

До 1 июня 

2023 года 

Организационный раздел ООП 

СОО в соответствии с ФООП 

СОО. 

Учебный план на основе варианта 

учебного плана ФООП СОО. 

План внеурочной деятельности с 

учетом  инвариантного 

компонента плана внеурочной 

деятельности в ФООП СОО и 

профиля обучения. 

Заместители 

директора, 

заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

рабочих групп 



 

 не проводят ГИА, для 

организации профильного 

обучения; 

 составление  плана 

внеурочной деятельности с 

учетом направлений 

внеурочной деятельности 

и форм организации, 

указанных в ФООП СОО; 

 анализ плана 

воспитательной работы 

ООП СОО и приведение в 

соответствие  с 

федеральным планом 

воспитательной работы в 

ФООП СОО 

 Календарный план 

воспитательной работы в 

соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы в 

ФООП СОО 

 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ  кадрового 

обеспечения внедрения 

ФООП. Выявление 

кадровых дефицитов 

Февраль–март 
2023 года 

Аналитическая справка 
заместителя директора 

Заместитель 
директора 

4.2. Диагностика 

образовательных 

потребностей    и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФООП  и 

федеральных   рабочих 

программ 

Февраль–март 

2023 года 

Аналитическая справка 

заместителя директора 

Заместитель 

директора 

4.3. Разработка и реализация 

плана-графика курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников, реализующих 

федеральные  рабочие 

программы 

Январь 

2023 года 
План курсовой подготовки с 

охватом в 100 процентов 

педагогических  работников, 

реализующих федеральные 

базовые рабочие программы. 

Аналитическая справка 

заместителя директора 

Заместитель 

директора 

4.4. Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

2023 года 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

Директор. 

Заместители 

директора 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Внесение в  план 

методической  работы 

мероприятий  по 

методическому 

обеспечению внедрения 

ФООП 

Январь 

2023 года 
План методической работы. 

Приказ о внесении изменений в 

план методической работы 

Заместители 

директора 

5.2. Корректировка плана Январь–февраль План методических семинаров Заместители 



 

 методических семинаров 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации  с 

ориентацией на проблемы 

внедрения ФООП 

2023 года внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации 

директора. 

5.3. Изучение нормативных 

документов по внедрению 

ФООП педагогическим 

коллективом 

Январь–май 

2023 года в 

соответствии с 

планами ШМО 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 
Заместители 

директора 

Руководители 

ШМО 

5.4. Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации  федеральных 

рабочих программ 

Март-апрель 

2023 года 

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

5.5. Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

НОО в соответствии с 

ФООП НОО 

Март-апрель 

2023 года 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО в 

соответствии с ФООП НОО 

Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО учителей 

нач. классов 

5.6. Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

ООО, СОО в соответствии 

с ФООП ООО, СОО 

Март-апрель 

2023 года 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП 

ООО,СОО в соответствии с ФООП 

ООО,СОО 

Заместитель 

директора 

Руководители 

предметных 

ШМО 

5.7 Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО  в 

условиях реализации 
ООП в соответствии с 

ФООП 

До  1 сентября 

2023 года 

План функционирования ВСОКО 

на учебный год. 

Аналитические справки по 
результатам ВСОКО 

Заместитель 

директора 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Проведение  работы по 

информированию 

участников 

образовательных 

отношений о  ФООП  и 

необходимости 

приведения ООП уровней 

образования      в 

соответствие с ФООП 

Январь–август 

2023 года 

Пакет информационно- 

методических материалов. 

Разделы на сайте ОО 

Заместители 

директора 

Ответственный за 

сайт ОО 

6.2. Информирование 

родительской 

общественности    о 

внедрении  ФООП и 

приведении ООП НОО, 

ООО и   СОО   в 

Январь– 

сентябрь 

2023 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных  сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

Заместители 

директора 

Ответственный за 

сайт ОО 
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 соответствие с ФООП 

НОО, ООО и СОО 

   

6.3. Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом и 

финансовом обеспечении 

внедрения ФООП 

Январь– 

сентябрь 

2023 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных  сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

Заместители 

директора 

Ответст. за сайт 

ОО 

6.4. Изучение и формирование 

мнения родителей о 

внедрении ФООП, 

представление результатов 

Декабрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных  сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки 

заместителей директора по УВР и 

ВР 

Заместитель 

директора 

7 .Материально- техническое обеспечение 

7.1 Приведение материально- 

технической базы в 

соответствие требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Декабрь 2022 

года – сентябрь 

2023 года 

Соответствие материально- 

технической базы требованиям 

ФООП НОО , ООО и СОО 

Директор, зам. 
директора по 

АХЧ, 

библиотекарь, 

зав. кабинетами 
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