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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МОУ «Основная школа №32» 
разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования (далее – 
ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АААООП НОО для обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с 
учетом ИПРА. 

Цель Программы: 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. 

Задачи Программы: 
- 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 ФАОП НОО для обучающихся 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 ФАОП 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-
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 и подходы к формированию Программы 
Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 



подходы. 
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, 
отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 
реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации ААООП НОО 
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.  

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 и учебной). Основным 
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 
овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 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 АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 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 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 
01.03.2027 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 28.09.2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 
регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования). 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 
1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 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 ЗПР достаточно велик: 
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 
ООО в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования. 

 
1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

- 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 одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
ЗПР, относятся: 

- 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); 
- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  
Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 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. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продолжения освоения 
данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 
расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
препятствующие освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 
НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, 
может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно 
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты 
освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей 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; 

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. 

 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 
к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся 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. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты 
освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 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. 

 
Предметные результаты 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретных умений; 
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 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; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных 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 содержание текстов, 

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; 
8) формирование потребности в систематическом чтении. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 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. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 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 светской 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. 
Искусство 
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 

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. 

Труд (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: 
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. 
 



Результаты освоения программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АААООП НОО отражают: 
Коррекционный курс «Ритмика»: 
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 
- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 
упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
- развитие выразительности движений и самовыражения; 
- развитие мобильности. 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 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 курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АААООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП 
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 
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, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АОП 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 АОП 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 АОП 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 
оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательной 
организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АААООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 



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 
освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях.  

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. 

Особенности оценки личностных 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 АОП 
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  
1 балл - минимальное продвижение;  
2 балла - среднее продвижение;  
3 балла - значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 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. 
Программа оценки личностных результатов включает: 
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 балльной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 
класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АОП основного общего 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 оценён 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. 

Особенности оценки предметных результатов 
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. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 
обучающихся уже 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 
базируется 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 ведётся 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 используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, 

итоговой аттестации освоения АААООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых 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 АААООП 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. 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФАОП НОО. 

 
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АААООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы 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. 
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 фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-
символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 
обучающихся с ЗПР формируется позитивное 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. 



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. 

Педагогический работник 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. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1. Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 



Обобщение содержащейся в тексте информации. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 



анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
3. Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-
безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 
парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
«стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 



словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - 
лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 
имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 
имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 



побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 
4. Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 
помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 
вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 
готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 
по картинке и серии картинок. 

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 
Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
- овладение основами грамотного письма; 
- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
 



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 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. 

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. 

Приобретённые 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. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
1. Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

2. Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 
мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

5. Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 



Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

 
 
 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 
Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 
- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
 



2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи программы 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны достигаться 
следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 
им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 
д.), умением работать в паре, в группе. 



Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 
следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 
общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 
 развитие личностных качеств младшего школьника; 
 развитие эмоциональной сферы учащихся; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 
 развитие познавательных способностей; 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Общая характеристика учебного предмета. 
 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 

 

Ценностные ориентиры: 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования целью и основным результатом образования на данном этапе развития страны 
является „развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира" (ФГОС, начальная школа, с. 6). 

Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели. 



„Иностранный язык" — один из важных и новых предметов в системе 
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 
полиязычного мира. Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие 
возможности для духовно- нравственного развития школьников. 

В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы формируются 
ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение 
школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит 
становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской 
идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на 
английском языке. 

3.Описание места учебного предмета. 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 
соответственно по 68 часов ежегодно при 2 часах в неделю. 

 
 

Предм
етные области 

 
Предмет 

 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 
I II V 

 
Всего 

Филол
огия 

Иностранны
й язык /6

8 
/6
8 

/6
8 

6/204 

 
 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в 
фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в 
федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

 

Формы организации учебных занятий. 

 
На уроках используются следующие организационные формы организации 

учебных занятий: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Каждая из 
перечисленных форм осуществляется устно или письменно в зависимости от проверяемого 
речевого умения и вида контроля – итогового завершающего или текущего. 

1. устный опрос 
2. фронтальный опрос 
3. словарный диктант 
4. тест 
5. кроссворды 
6. защита творческих работ и проектов 
7. викторина 



 
Программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ; 
Контроль результатов обучения осуществляется через использование 

следующих видов оценки и контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При 
этом используются различные формы оценки и контроля: комплексная работа, контрольная 
работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая 
работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос. 

Формы контроля: устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по 
четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 
проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты 
(от 5 до 30 мин.), викторины, контрольно-административные задания. Основные приёмы 
контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на 
контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 
тенденциям, предполагающим усилениекоммуникативного подхода к обучению 
иностранному языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: 
аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам 
четверти могут быть подготовлены проекты, позволяющиеинтегрировать такие виды 
речевой деятельности как письмо, чтение, говорение 

(уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится 
главным критерием в оценке речевых умений. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 
  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 
  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами 
изучения английского языка в начальной школе являются: 



  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 
 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
  владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 

Предметные результаты 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени  начального  общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной
 жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в 



ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 
компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 
способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

5 сформируются положительная мотивация и устойчивый 
учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 
ступени образования. 

6 Содержание учебного предмета. 
 

Основные содержательные линии 

 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 
собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 
происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 
деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 



 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевогоэтикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

вмагазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зААООПарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
- диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
 



В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

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

 
В русле чтения 

Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 
В русле письма 

Владеть: 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации 



общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, 
portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 
friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в 
Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 
глаголы  can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 
некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 
порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 
from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся 

с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
o  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 



o  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 
слова,используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

o  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 

o учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
o  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 
Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АААООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 
программы воспитания. 

 
1. Пояснительная записка 
 
Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 
• формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

• развивать основы логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; 

• развивать пространственное воображение; 
• развивать математическую речь; 
• формировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
• формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 
• развивать познавательные способности; 
• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
• формировать критичность мышления; 
• развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

2. Общая характеристика предмета. 
 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Математика» 

Начальный курс математики является интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание   обучения   представлено    в    программе    разделами:    «Числа    и    
величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 



изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 
школьного курса математики. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами,ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 
отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 



классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 
действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 
делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 
овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 
этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах,
 величинах, геометрических фигурах лежат в основе 
формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 
действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказыватьих правильность. 
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 
учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Математика» 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
- понимание математических отношений является 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, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать 
или подтверждать истинность предположения). 

В рамках Рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») на уроках 
математики на уровне начального общего образования реализуется достижение следующих 
воспитательных целей: 

 
1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых основ наук, которые включают 

в себя: 
 
 формирование в сознании учащихся современной научной картины мира, 

включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между отдельными частями и 
явлениями; 

 умение использовать разнообразную информацию и анализировать ее для 
выработки своейточки зрения и логичной аргументированной презентации своей позиции; 

 выявление морально-нравственного аспекта изучаемых событий, достижений 
науки, способность строить духовную основу личности учащихся через приобщение к 
духовным ценностям семьи, страны и всего человечества. 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в различных формах 
взаимодействия между учащимися, которые включают в себя 

 
 рецензирование работ других учащихся, оппонирование, формирование навыков 

ведения корректной дискуссии, уважение чужой точки зрения; 
 организацию групповой работы, работы в парах, распределение ролей, получение 

опыта руководства и подчинения сверстникам; 
 длительные формы групповой деятельности для создания совместных

 проектных и исследовательских работ, подготовки презентаций по итогам. 

3. Воспитание культуры учебного труда, организации учебной деятельности, 
включающей в себя 

 
 умение принимать и выполнять правила поведения в школе; соблюдать 

общепринятые нормы; 
 способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения с учителем, 

сотрудничать с ним, принимать его помощь и выполнять его требования. 
 
 
 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 
ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Формы организации учебных занятий: 
 Урок комбинированного типа 
 Урок-семинар 
 Урок-практикум 
 Проектная деятельность 
 Практическая работа 
 Самостоятельные и контрольные работы 
 Урок-обобщения и повторения пройденного 
 Экскурсия 
 Урок-сказка /урок-путешествие/ 
 Работа в группах и парах 
 Урок-мастерская 
 Урок одной задачи 
 Пр. 
 

Программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ; 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 
видов оценки и контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 
используются различные формы оценки и контроля: комплексная работа, контрольная 
работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая 
работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме итоговой контрольной работы 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Математика»
 является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» являются 
формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 



 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной   задачи
 источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 
и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 
план учебно- научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел 
в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 
км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление 

с остатком); 



- выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи 
числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх 
классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 
проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 



- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 
количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 
работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ 
x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 





 

Содержание учебного предмета 

 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 
(цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 
«Арифметические действия» 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 
«больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

 
«Работа с текстовыми задачами» 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли - продажи и др. 
Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, 
схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле. 

 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур:точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 



фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

 
«Геометрические величины» 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). 
Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 
«Работа с информацией» 

Сбор и представление информации, свзанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), 
составление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
1- й класс (4 часа в неделю, всего – 132 ч) Общие понятия. 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 
следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 
чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 



Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на 
...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 
Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 
19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы 
измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 
Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 
ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон   прямоугольника   и   квадрата   без 

использования   термина 
«периметр». 
Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 
Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 
математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 
палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2- й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 
двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 
единиц, их место в записи чисел. 



Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения 
и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 
виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 
умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 
умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 
измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 
превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, 
количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: а) 
смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 

5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 
математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 
палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

3- й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 



Устные и письменные приёмы сложения и вычитания . 
Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 
число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и 
деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. 
Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и 
деления в зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Числа от 1 до 1 000. Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 
Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 
Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 
сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 
деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление 
на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 
умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 
однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения   времени:   секунда,   минута,   час,   сутки,   неделя,   

месяц,   год. 
Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, 
время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = 
с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. 
Итоговое повторение.(10ч) 

4- й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч) Нумерация. 



Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 
вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 
между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 
Числа, которые больше 1000. Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: Х + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 
на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 
проверки умножения и деления. 



Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 
пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника 

на нелинованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; в) отношения больше, меньше, 

равно; 
г) взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 – 4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 
построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 
действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. Геометрические фигуры. Доли. 
Решение задач изученных видов. 
 



2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АААООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 
естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 
формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 
способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 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. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. 
Курс обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 
фундамента экологической, и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это 
ключ к осмыслению 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 состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начального образования. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
1. Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, 



лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. 

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

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 
и культурными растениями. Растения родного края, названия и краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 
их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, 
зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 
деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 
нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 
состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных 
праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого 
и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. 
Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты 
и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, 
Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День 
Матери. День любви, семьи и верности. 



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники 
и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 
поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 



Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 
(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
 

1. Пояснительная записка 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных традиций многонационального народа России. 

 

Задачи учебного курса: 
1. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
2. Обобщение знаний, понятий и представлений о морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно 
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
уровне начальной школы; 
3. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. 

 
2.Общая характеристика учебного курса 

 
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей 

изучения курса 
«Основы светской этики» в виде линий развития личности школьника 

средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу 
взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку 
решать определённый класс жизненно- практических задач. Иными словами, 
это наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем 
изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как 
цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития 
предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

Курс изучения светской этики направлен на формирование целостной 
картины мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать своё 
отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе 
деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим 
миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и освоить 
важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить устройство 
мира. 

На уроках по «Основам светской этики» должны быть объяснены 
следующие понятия: этика, мораль, особенности морали, культура, высшие 



нравственные ценности: добро, справедливость, свобода, моральный выбор, 
моральный долг, дружба, честь, достоинство, совесть, стыд и т. д. 

В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны 
сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных 
традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 

 
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, 
желание сохранить и приумножить её богатство. 

 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социальнонравственном здоровье. 

 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности – любви. 

 
Ценность истины – ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
нормального существования личности и общества. 

 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 



 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
представителя народа, страны, государства. 

 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить отечеству. 

 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
В рамках Рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») на уроках 
на уровне начального общего образования реализуется достижение следующих 
воспитательных целей: 

1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых
основ наук, которые включают в себя: 

 
• формирование в сознании учащихся современной научной картины 
мира, включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между 
отдельными частями и явлениями; 
• умение использовать разнообразную информацию и анализировать ее 
для выработки своей точки зрения и логичной аргументированной 
презентации своей позиции; 
• выявление морально-нравственного аспекта изучаемых событий, 
достижений науки, способность строить духовную основу личности 
учащихся через приобщение к духовным ценностям семьи, страны и 
всего человечества. 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в различных 
формах взаимодействия между учащимися, которые включают в себя 

 
• рецензирование работ других учащихся, оппонирование, 
формирование навыков ведения корректной дискуссии, уважение чужой 
точки зрения; 
• организацию групповой работы, работы в парах, распределение 
ролей, получение опыта руководства и подчинения сверстникам; 
• длительные формы групповой деятельности для создания совместных 
проектных и исследовательских работ, подготовки презентаций по 
итогам. 

3. Воспитание   культуры учебного труда, организации учебной 
деятельности, включающей в себя 

 
• умение принимать и выполнять правила поведения в школе; 



соблюдать общепринятые нормы; 
• способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения 
с учителем, сотрудничать с ним, принимать его помощь и выполнять его 
требования. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом курс «Основы светской этики» 
изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 34 часа. 

 
Формы организации учебных занятий: 
□ Урок комбинированного типа 
□ Урок-семинар 
□ Урок-практикум 
□ Проектная деятельность 
□ Практическая работа 
□ Урок-обобщения и повторения пройденного 
□ Экскурсия 
□ Урок-сказка /урок-путешествие/ 
□ Работа в группах и парах  Урок-мастерская  Пр. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 
следующие умения школьников: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 
самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей). 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 
предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 
всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 
учебника. Метапредметными результатами изучения курса являются 
универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 



• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 
(проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста, представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 
задания учебников. Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 
зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним 
с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 
выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения, работа в парах. Предметными результатами изучения 
курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 



• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 
ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 
общечеловеческим). 

• Излагать своё мнение по поводу значения светской культуры в жизни 
отдельных людей и общества. 

• Устанавливать взаимосвязи между определённой
светской культурой и поведением людей, мыслящих в её 
традициях. 

• Строить толерантные отношения с представителями разных 
мировоззрений и культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 
жизненных ситуаций и отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 
учебных моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде 
всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – 
рефлексивная самооценка каждого ребёнка и коллективная оценка детьми друг 
друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 
учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

5. Содержание учебного предмета 
 

4 класс 
 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что 
общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 
Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей 
страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 
Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 
Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный 
долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, 
воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и 
мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. 
«Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. 
Представление проектов по теме. 

 
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 
появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку 
семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных 
народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский. Светские правила. 
Представление проектов по теме. 

 
Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 



Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. 
Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. 
Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для поступков. 
Представление проектов по теме. 

 
 



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

I. Пояснительная записка 
 

Изучение музыки на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников . 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Первый уровень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 



исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-
ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 
музыкально- 

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 

интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также 

певческих, инструментальных и дирижерско-исполнительских умений и навыков 

является важнейшим средством музыкально-воспитательного процесса, 

способствующим развитию художественного мышления и нравственно-эстетического 

сознания личности. Поэтому формирующиеся знания, умения и навыки не должны 

занимать место основной цели в программе по музыке и быть преимущественным 

объектом оценки, критерием учебно- воспитательного процесса. Главным результатом 

уроков музыки является переход к новому внутреннему состоянию ребенка, которое 

называется одухотворенностью, и воспитание ценностных отношений к музыке и 

жизни. 

Ценностные ориентиры предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 



Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших уровнях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Курс «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать 

у ребёнка современную картину мира. 

Технологии, используемые на уроках: коллективные, игровые, 

проблемное обучение, интегрированное обучение, развивающее обучение, 

творческие мастерские. 

Организационные формы уроков: комбинированный, урок-сообщение нового 

материала, урок-закрепление изученного материала, урок-повторение, урок-проверка 

знаний, индивидуальная работа с учащимися на уроке. 

В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и 

приемы обучения: 

 иллюстративный метод; 



 проблемный диалог; 

 проблемно-поисковый и т.д. 

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля 

уровня достижений учащихся: 

 самостоятельные работы; 

 понятийные диктанты; 

 тестовые работы; 

 творческие работы; 

 письменные и устные работы. 



В рамках Рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») на уроках 
музыки на уровне начального общего образования реализуется достижение 
следующих воспитательных целей: 
 

1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых основ наук, которые 
включают в себя: 

 
 формирование в сознании учащихся современной научной картины мира, 
включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между 
отдельными частями и явлениями; 
 умение использовать разнообразную информацию и анализировать ее для 
выработки своей точки зрения и логичной аргументированной презентации 
своей позиции; 
 выявление морально-нравственного аспекта изучаемых событий, 
достижений науки, способность строить духовную основу личности 
учащихся через приобщение к духовным ценностям семьи, страны и всего 
человечества. 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в различных 
формах взаимодействия между учащимися, которые включают в себя 

 
 рецензирование работ других учащихся, оппонирование, формирование 
навыков ведения корректной дискуссии, уважение чужой точки зрения; 
 организацию групповой работы, работы в парах, распределение ролей, 
получение опыта руководства и подчинения сверстникам; 
 длительные формы групповой деятельности для создания совместных 
проектных и исследовательских работ, подготовки презентаций по итогам. 

3. Воспитание культуры учебного труда, организации учебной деятельности, 
включающей в себя 

 
 умение принимать и выполнять правила поведения в школе; соблюдать 
общепринятые нормы; 
 способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения с 
учителем, сотрудничать с ним, принимать его помощь и выполнять его 
требования. 



3. Место предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части на 

изучение предмета « Музыка» в 1 -4 классах отводится  135 часов. 

 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 час в 
неделю/ 

33 часа в 
год 

1 час в 
неделю/ 

34 часа в 
год 

1 час в 
неделю/ 

34 часа в 
год 

1 час в 
неделю 

/34 часа в 
год 

135 часов 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 



музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и 

письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т. п.). Предметные результаты: 



• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно- 

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

5. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо 

и др. 

Музыкальная картина мира. 



Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально- поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

1. Пояснительная записка 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культурыдуховной (культуры мироотношений, выработанных поколениями); 
 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами 

приобщения кхудожественной культуре. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей: 
 ознакомление со способами художественного освоения действительности: 

изображение,украшение, постройка; 
 обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом 

этапеобучения; 
 освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностнозначимых смыслов; 
 обеспечение практической художественно-творческой деятельности 

учащегося идеятельности по восприятию искусства; 
 обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение 

ихвыразительными возможностями; 
 развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений 

искусства, а 
такжеовладение образным языком искусства; 
 работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности,широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности; 

 развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, 
фантазии). 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включаетв себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли художника    в синтетических (экранных) 
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 



УМК: Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 
«Изобразительное искусство.» 1-4 классы 

Ценностные ориентиры 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека заблагосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа  от деления на «своих» и «чужих»; 
уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кААООПерации 
сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к 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; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 
стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 
благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 
базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 
смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником 
развития образного мышления. 

Одна из главных задач — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 
форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 
отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного 
образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 
способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. 



В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 
чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 
критериев жизни. 

В рамках Рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») на уроках 
изобразительного искусства на уровне начального общего образования реализуется 
достижение следующих воспитательных целей: 

 
1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых основ наук, которые 

включают в себя: 
 

 формирование в сознании учащихся современной научной картины мира, 
включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между отдельными частями 
и явлениями; 

 умение использовать разнообразную информацию и анализировать ее для 
выработки своей точки зрения и логичной аргументированной презентации своей 
позиции; 

 выявление морально-нравственного аспекта изучаемых событий, достижений 
науки, способность строить духовную основу личности учащихся через приобщение 
к духовным ценностям семьи, страны и всего человечества. 
 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в различных формах 
взаимодействия между учащимися, которые включают в себя 
 

 рецензирование работ других учащихся, оппонирование, формирование 
навыков ведения корректной дискуссии, уважение чужой точки зрения; 

 организацию групповой работы, работы в парах, распределение ролей, 
получение опыта руководства и подчинения сверстникам; 

 длительные формы групповой деятельности для создания
 совместных проектных и исследовательских работ, подготовки 
презентаций по итогам. 
 

3. Воспитание культуры учебного труда, организации учебной деятельности, 
включающей в себя 

 
 умение принимать и выполнять правила поведения в школе; соблюдать 

общепринятые нормы; 
 способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения с 

учителем, сотрудничать с 



ним, принимать его помощь и выполнять его требования. 

Соединение урочной и внеурочной деятельности для раскрытия потенциала 
учебного предмета, погружение учащихся в историческую эпоху, реализацию 
межпредметных связей, инициирование исследовательской деятельности. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации, образовательной программы начального общего образования по 
изобразительному искусству на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 
на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч 
в год. 
 

Формы организаций учебных занятий 

 Урок комбинированного типы 
 Уро-семинар 
 Урок- практикум 
 Проектная деятельность 
 Практическая работа 
 Урок-обобщения и повторения пройденного 
 Экскурсия 
 Урок-сказка 
 Работа в группах и парах 
 Урок-мастерская 
 Урок одной задачи и пр. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 
предмета. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира вцелом; 
 понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого 

отдельногочеловека; 
 сформированность эстетических чувств, художественного мышления, 

наблюдательностии фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 
и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческойработы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотноситьсвою часть работы с общим замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работуодноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать,анализировать, выделять главное, обобщать; 
 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполненияколлективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно- творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов. 

Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства вжизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материалехудожественной культуры родного края, 

 эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности вхудожественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценкепроизведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации ипр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 



(народные и прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений 

природы, событийокружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполненияхудожественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

нескольковеликих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения осодержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеевсвоего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно- творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение 
компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 
основы цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 
аппликации и коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать 
разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных традиций; способность эстетически, 
эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости ибогатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 



5. Содержание учебного предмета 
 
 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 
учит видеть.Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 
(обобщение темы). 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. 
Цветы. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения 

птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди.Как украшает себя 
человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри.Строим город. 
Всё имеет своё строение. Строим вещи. 
Город, в котором мы живём (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другуТри Брата-
Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски.Пастель. 

Восковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. Что такое аппликация? 
Выразительные возможности аппликации. 

Что может линия? Выразительные возможности графических материалов. Что 
может пластилин? Выразительность материалов для работы в объёме.Бумага, 
ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
Украшение иреальность. Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщениетемы). 

О чём говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 
мужскойобраз. Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 



настроение,своё отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
Тёплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тёплые и холодные цвета?Тихие и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.Обобщающий 

урок года. 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоём доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок.Твои 
книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.Волшебные 
фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол.Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 
 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.Художественная 

выставка (обобщение темы). 
 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 
УКРАШЕНИЕ,ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красотачеловека. 
Народные праздники (обобщение темы). 

 
Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. 



Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 
Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов.Пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 
 

Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.Народы 

гор и степей. Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 
Искусство объединяет народы 
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 
Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 



2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета 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, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 
приоритетных задач: образовательных, 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 технологической 
документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 
соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 



развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний 
и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 
включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

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 ра боте, 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 рукотво рного мира с миром природы; 

1. Место предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану начального общего образования на изучение предмета Технология отводится 1 ч в 

неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год. 
 

Формы организаций учебных занятий 

 Урок комбинированного типы 
 Уро-семинар 
 Урок- практикум 
 Проектная деятельность 
 Практическая работа 
 Урок-обобщения и повторения пройденного 
 Экскурсия 
 Урок-сказка 
 Работа в группах и парах 
 Урок-мастерская 
 Урок одной задачи и пр. 



3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса ( личностные, 
метапредметные предметные результаты) 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

1 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

9. умения положительно относиться к учению; 
10. умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
11. умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и 

детей; 
12. умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
13. умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые и общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 

14. умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для 
родных, друзей, для себя. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

15. умения бережно относиться к результатам своего труда и труда 
одноклассников; 

16. умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 
инегативные последствия деятельности человека; 

17. умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 
деятельность; 

18. умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 
план иобразец. 

2 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

19. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе 
и занятиям предметно практической деятельностью; 

20. ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
21. ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 
22. умение оценивать работы одноклассников на основе заданных 

критериевуспешности учебной деятельности; 
23. этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

собственныхпоступков и поступков одноклассников. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

24. первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 
25. понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 
26. ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретнойучебной задачи; 
27. способности к самооценке на основе заданных критериев  

успешности учебной деятельности; 
28. представления о себе как гражданине России; 
29. уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 
30. ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
31. понимания чувств одноклассников и учителей. 

3 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
• ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 
• предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 
• положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 
• осознание своей ответственности за общее дело; 
• ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 
• уважение к чужому труду и результатам труда; 
• уважение к культурным традициям своего народа; 
• представление о себе как гражданине России; 
• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 
• ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
• понимание чувств окружающих людей; 
• готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 



• внутренней позиции  обучающегосяна уровне 
положительного отношения к образовательному учреждению, 

• понимания необходимости учения; 



• учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• сопереживания другим людям; 
• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• осознания себя как гражданина России; 
• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии. 

 

4 класс 
У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

• «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. 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; 

• осознание себя как гражданина России; 
• осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 
• знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 
• этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 
• понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 
• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 
• соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 
• описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров; 
• принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 
• адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 
• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 



соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин- 
формационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• 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. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

1 класс 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 
уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 
• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• учиться совместно с учителем и  другими  учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 



предлагаемых изделий; сравнивать их; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 
художественному); 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
• понимать важность коллективной работы; 
• контролировать свои действия при совместной работе; 
• допускать существование различных точек зрения; 
• договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
• следить за действиями других участников совместной деятельности; 
• принимать другое мнение и позицию; 
• строить понятные для партнера высказывания. 

2 класс 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
• под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 
• принимать роль в учебном сотрудничестве; 
• умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 
• - предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 
заданий в учебнике). 



Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 
декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения; 

• - самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить небольшие сообщения в устной форме; 
• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал). 
• проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 
• под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 
• воспринимать другое мнение и позицию; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 
• проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 
• оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 
• адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

3 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 



• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 



и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной 

• на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 
• адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения 

• задач; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
• находить несколько  источников информации, делать выписки из

 используемых источников; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 



Обучающийся получит возможность научиться: 



• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 
возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 
нет; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

4 класс 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 
• 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 учета сделанных ошибок. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 
разных уровнях; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

как по ходу работы, так и по ее завершению. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 
выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и 

• Интернета; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
• находить несколько  источников информации, делать выписки из

 используемых источников; 



• осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 
 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые  для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
 

 

Предметные результаты: 

• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

• Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. 

• Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

1 класс 

Предметные результаты (по разделам): 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• называть некоторые профессии людей своего региона. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 

• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
• использовавшихся на уроках; 
• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 
• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
• - узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
• комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
• изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 
• - с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
• изменять вид конструкции; 
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
2 класс 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся научится: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 
• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 



инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 



конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
• называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 
• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3. Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

– различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
– отличать макет от модели. 
– конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 
соединения деталей; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Обучающийся научится: 

• определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 
• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 
• понимать и объяснять смысл слова «информация»; 
• с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 
• бережно относиться к техническим устройствам; 
• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся научится: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

• узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 



искусства, 
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать особенности проектной деятельности; 
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 

• узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение 
в жизни; 

• подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в 

этом году; 
• экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), 
• режущими (ножницы), колющими (игла); 
• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 
• выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 
• правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 
из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 3.Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

• выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 
• соединения деталей; 
• изменять способы соединения деталей конструкции; 
• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 
• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 
• развертки; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 4.Использование информационных 
технологий (практика работы на компьютере) 



Обучающийся научится: 

• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать по назначению основные устройства компьютера; 
• понимать информацию в различных формах; 
• переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 
• создавать простейшие информационные объекты; 
• пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 
• писать и отправлять электронное письмо; 
• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 класс 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся научится: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 
деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 
• понимать особенности групповой проектной деятельности; 
• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
Обучающийся научится: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• применять приемы   безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, 
спицы); 

• работать с простейшей технической документацией; 
• подбирать и обосновывать  наиболее рациональные  

технологические приёмы изготовления 
изделий; 

• выполнять рицовку; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 



числе из сети Интернет). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
• прогнозировать конечный практический результат; 
• проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 
3. Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
декоративно- художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 
развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 
 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Обучающийся научится: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point; 

• выводить документ на принтер; 
• соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять и изменять таблицу; 
• создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере 

4. Содержание учебного предмета 
В программе содержательные линии представлены четырьмя разделами: 1.Общекультурные и

 общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 3.Конструирование и 
моделирование. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 
народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 



представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 
проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, 
для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и 
др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное 
заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 
рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 



(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: 
по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ WORD. 

1 класс – 33 часа 
1. Природная мастерская (8 часов). Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 
природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное 
назначение транспорта. 

Природное творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв 
и цифр из природных материалов. Листья и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций. Семена и фантазии. 
Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Веточки и фантазии. Составление композиций. 
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Орнамент из листьев.

 Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 
Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? 

2. Пластилиновая мастерская (5 часов). 
Материалы для лепки. Что может пластилин? 
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Изготовление морских обитателей из пластилина. 
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах (2 часа). 

 
3. Бумажная мастерская (15 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники 
безопасности. Изготовление ёлки из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Снежинки (2 часа). 
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их 

использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 



Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 
Животные зАООПарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление 

изделий в технике оригами. 
Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, 

водное пространство, о родственниках, служивших в армии. 
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и 
накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Весенний цветок, в котором 
разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Орнамент в полосе. Для чего он нужен? Весна. Какие краски у весны? 
Настроение весны. Колорит. Весенние цветы из креповой бумаги. Праздники весны и традиции. Какие они? Корзинка для 

пасхального яйца. 
4. Текстильная мастерская (5 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Маковые узелки. 
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 
«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница. 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление закладки и игольницы (2 часа) 

2  класс (34 часа) 
1. Художественная мастерская (10 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 
Что такое  симметрия?  Как  получить  симметричные  детали?  Введение  понятия 
«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. Наши проекты. Африканская 

саванна. 
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. Проверим себя. 
2. Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление 
изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 
геометрических фигур. 

Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 



Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 
плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 
угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью 
циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов. Проверим себя. 
3. Конструкторская мастерская (9 часов). 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 
Еще один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, 

марионетки – «дергунчик». 
Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 
Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 
Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

3. Рукодельная мастерская (8часов). 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов. 
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную 

основу. 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом (2 часа). 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными 

ручными строчками (2 часа). 
Что узнали? Чему научились? 

3 класс – 34 часа 
1. Информационная мастерская (3 часа). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. Повторение пройденного во 2 классе. 
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. Компьютер – твой помощник. 

Работа с учебной информацией. 
2. Мастерская скульптора (3 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных 
материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 
Рельеф и его виды. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. Проверим себя. 

3. Мастерская рукодельницы (10 часов). 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест»- вариант строчки косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка. Строчки косого стежка. Есть ли у неё 



«дочки»? 
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка. Как ткань превращается в изделие? Лекало. 
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой 

пуговицами. 
История швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 
Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 
Футляры. Изготовление футляра из плотного материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. Украшение 

аппликацией (2 часа). Проверим себя. 
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (13 часов). Строительство 
и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 
Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и 

деталей объёмных и плоских форм (2 часа). 

Модели и конструкции. Виды и способы соединения деталей конструкции (2 часа). 
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки по чертежам. 
Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники 

«квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги. Проверим себя. 
4. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и 
конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки из любых доступных материалов с использованием 

готовых форм. 
Что узнали? Чему научились? 

4 класс – 34 часа 
1. Информационная мастерская (4 часа). 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 
Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в 

Интернете. 
Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 



форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point. 

2. Проект «Дружный класс» (3 часа). 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник. 
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

 
3. Студия «Реклама» (3 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Упаковка для мелочей. 
Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробка для подарка. Изготовление коробки для сюрпризов из развёрток разных форм. Упаковка для 
сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

4. Студия «Декор интерьера» (6 часов). 
Интерьеры разных времён. 
Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике 
«декупаж». 
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью

 чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

5. Новогодняя студия (3 часа). 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными 

слоёными деталями из креповой бумаги. 
Игрушки из зубочисток. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» (8 часов). 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм.

 Изготовление плоскостной картонной модели костюма 
исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического 
костюма народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 
Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 
Вышивка лентами. 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Лабиринт. 
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. Студия «Игрушки» (4 часа). 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 
Подвижная игрушка «Щелкунчик». Подготовка портфолио. (2 часа) 



2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения 
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.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 
современного российского общества в физически крепком и деятельном 
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 
формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 
для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития общества, условия 
деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 
педагогических работников на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 
технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 
значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 
здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания 
и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 
образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 
жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 
обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 
здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  



Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 
заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 
физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 
физическим упражнениям разной функциональной направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 
играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 
физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 
организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 
активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 
поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 
физической культуре для начального общего образования являются базовые 
положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 
педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 
обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 
содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 
деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 
социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 
себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 
компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 
дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 
по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 
образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 
Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 
спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 
национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 
воспитания.  



Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 
обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-
технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 
организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-
ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 
обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 
изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 
самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 
посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 
методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 
передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 
начального общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 
часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

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 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 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 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. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, 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. 

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. 

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; 

 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;  

 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; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 
 

 

 

2.1.12. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТЫ «КРАЙ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 

Пояснительная записка 

 
Изучение предмета «Край, в котором я живу» имеет своей целью: 
• создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

ученика в окружающем микромире; 



• содействовать развитию ребенка, достижению им определенного уровня 
образованности. Задачи курса: 

• освоение элементарных знаний (пропедевтических) о природе, обществе и 
культуре Карелии; 

• развитие речи учащихся, умений наблюдать, сравнивать, анализировать, 
характеризовать объекты окружающего мира, выделять отличительные 
особенности объектов родного края; 

• воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному 
краю, патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и 
культуре своей «малой родины»; 

• формирование умения взаимодействовать с окружающим миром, передать 
свое отношение к родному краю в продуктах детского творчества (поделки, 
рисунки, сочинения, модели, макеты и т.д.), стремления позитивного 
преобразования существующей действительности. 

 
Задачи курса: 
• освоение элементарных знаний (пропедевтических) о природе, обществе и 

культуре Карелии; 
• развитие речи учащихся, умений наблюдать, сравнивать, анализировать, 

характеризовать объекты окружающего мира, выделять отличительные 
особенности объектов родного края; 

• воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному 
краю, патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и 
культуре своей «малой родины»; 

• формирование умения взаимодействовать с окружающим миром, передать 
свое отношение к родному краю в продуктах детского творчества (поделки, 
рисунки, сочинения, модели, макеты и т.д.), стремления позитивного 
преобразования существующей действительности. 

Общая характеристика предмета 
 

Предмет «Край, в котором я живу» имеет краеведческую 
направленность, призван формировать в сознании обучаемых систему взглядов, 
принципов, норм поведения в отношении к малой родине, способствовать 
становлению и развитию гражданской позиции ребенка. 

Практико-ориентированная направленность курса окажет помощь 
ребенку в освоении природной, социокультурной среды при активном 
взаимодействии с ней Принцип единства, взаимосвязи, взаимопроникновения и 
взаимодополнения федерального и регионального компонентов содержания 
общего образования лежит в основе отбора содержания учебного предмета. 
Учебный предмет «Край, в котором я живу» для 2–3 классов включает 
содержательные линии краеведческой направленности предметов федерального 
государственного стандарта общего образования «Окружающий мир» (человек, 
природа, общество), «Литературное чтение», «Технология», «Искусство» 
(изобразительное искусство, музыка). Особое значение в данном перечислении 
придается предмету «Окружающий мир». 



В структуру учебного предмета заложена практическая направленность 
содержания, позволяющая организовывать самостоятельную познавательную 
деятельность обучающегося. Обучающиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Для успешной 
реализации основных целей учебного предмета следует значительную часть 
учебного времени использовать для учебных прогулок, посещения 
краеведческих и художественных музеев, экскурсионной и проектной 
деятельности. 

Во II классе учащиеся изучают особенности своей местности, в III классе 
своего района, в IV классе - Республики Карелия. Распределение часов по 
разделам является примерным. Учебные часы, используются педагогом для 
организаций уроков в нетрадиционной форме, экскурсий, проектной 
деятельности. 
 
 

Место учебного предмета 
 

На изучение предмета «Край, в котором я живу» учебным планом 
отводится 1 час в неделю со 2 по 3 класс. Общий объем учебного времени 
68 часов. 

 
Формы организации учебных занятий: 

 Урок комбинированного типа 
 Урок-семинар 
 Урок-практикум 
 Проектная деятельность 
 Практическая работа 
 Самостоятельные и контрольные работы 
 Урок-обобщения и повторения пройденного 
 Экскурсия 
 Урок-сказка /урок-путешествие/ 
 Работа в группах и парах 
 Урок-мастерская  Урок одной задачи  Пр. 

 
Программой предусмотрено проведение контрольных и практических 

работ; Контроль результатов обучения осуществляется через 
использование следующих видов оценки и контроля: входящий, текущий, 
тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки 
и контроля: комплексная работа, контрольная работа, домашняя 
контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая 
работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный 
опрос. 

 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы 
 

В рамках Рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») 
на уроках предмета 

«Край, в котором я живу» на уровне начального общего образования 
реализуется достижение следующих воспитательных целей: 

1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых основ наук, 
которые включают в себя: 

 
• формирование в сознании учащихся современной научной картины 

мира, включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между 
отдельными частями и явлениями; 

• умение использовать разнообразную информацию и анализировать 
ее для выработки своей точки зрения и логичной аргументированной 
презентации своей позиции; 

• выявление морально-нравственного аспекта изучаемых событий, 
достижений науки, способность строить духовную основу личности 
учащихся через приобщение к духовным ценностям семьи, страны и всего 
человечества. 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в 
различных формах взаимодействия между учащимися, которые включают в 
себя 

 
• рецензирование работ других учащихся, оппонирование, 

формирование навыков ведения корректной дискуссии, уважение чужой 
точки зрения; 

• организацию групповой работы, работы в парах, распределение 
ролей, получение опыта руководства и подчинения сверстникам; 

• длительные формы групповой деятельности для создания 
совместных проектных и исследовательских работ, подготовки 
презентаций по итогам. 

3. Воспитание культуры учебного труда, организации учебной 
деятельности, включающей в себя 

 
• умение принимать и выполнять правила поведения в школе; соблюдать 
общепринятые нормы; 

• способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения с 
учителем, сотрудничать с ним, принимать его помощь и выполнять его 
требования. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты. 
 

2-й класс 



Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» во 
2-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 
зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я 

живу» во 2м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 
учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 
с учителем. Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 
один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для 
решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
делать самостоятельные выводы. 



Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

 
 

 
3--й класс 

Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» в 3 
– 4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки
 зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 
поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я 

живу» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели

 урока после предварительного обсуждения. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев. 



Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи
 источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
 группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
 составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 
выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 
Содержание учебного предмета 

 
2 класс (34 часа) 

Введение. Раздел I. Природа Карелии (12 часов) Особенности природы 
карельского края. Карелия – край воды, камня и лесов. Виды водоемов в 
ближайшем окружении: озера, реки. Многообразие растений и животных в 
окрестностях населенного пункта. Распознавание деревьев, кустарников и трав 
в ближайшем окружении. Времена года в Карелии, погодные особенности 
своей местности Экскурсии: Наблюдение сезонных изменений в природе в 
лесу, в парке. Творческие работы: рисунки, поделки, сочинения 



«Мои наблюдения за растением, животным» « Мои наблюдения за 
явлениями природы» Раздел II. Край наш – Карелия (8 часов) 
История семьи. Дом, улица, где ты живешь. 

Города и поселки Карелии. Петрозаводск-столица Карелии. Родной город 
(деревня, 

поселок), район республики: название и его основные 
достопримечательности. Особенности труда людей своей местности, основные 
занятия, профессии. Быт населения. Названия коренных национальностей, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Достопримечательности Карелии. Кижи. Экскурсии к достопримечательностям 
родного города (села); в краеведческий (художественный) музей с целью 
ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий); на 
предприятия и в культурные учреждения. Творческие работы: сочинения «Моя 
родословная», «Бабушкин сундучок», «Рассказы моей бабушки», «Где 
работают мои родители», «История моей улицы» и др. 

Раздел III. Народные промыслы (4 часа) Традиционные народные 
художественные промыслы. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в Карелии (ткачество, карельская вышивка, 
вязание, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, кузнечное дело) на 
материале местных краеведческих музеев школы, села, города. Музыкальные 
традиции Карелии. Традиционная музыка (рунический напев). Народный 
музыкальный инструмент - кантеле. Экскурсии в краеведческий 
(художественный) музей с целью ознакомления с национальным колоритом, 
выраженным в различных предметах народного ремесла и промысла. 

Раздел IV. Устное народное творчество (4 часа) Детский фольклор: 
скороговорки, дразнилки и поддевки, заклички, считалки. Детские игры и 
забавы. Подвижные игры с припевками. Сказки родного края. «Лапоток». 
Сказки о животных. 

Раздел V. Писатели и поэты Карелии о природе и детях (3 часа) Рассказы 
и стихи о детях, о природе. Тертту Викстрем «Тимппа, добрый человек». В. М 
Данилов «Жила – была чайка». А. Е. Сунгуров «Волшебная зеленая страна». 

Итоговое повторение и обобщение – 1 час. Резерв – 2 часа на проведение 
экскурсий, практических занятий по усмотрению учителя. 
 

3 класс (34 часа) 
1. Природа Карелии (6 часов) День и ночь по сезонам на широте 
Карелии. Значение и использование водоемов Карелии человеком. 
Охрана водоемов Карелии. 

Наблюдение за погодой своей местности. Роль растений и животных в 
природе и жизни людей своей местности. Влияние человека на животный и 
растительный мир своей местности. 

Местные растения и животные из Красной книги Карелии. Охрана растений и 
животных в своей местности. Ориентирование в окрестностях школы, своего дома, 
населенного пункта. Описание дороги в школу и домой. Наблюдение сезонных 
явлений в природе Практические работы: изучение свойств воды своей местности, 



распознавание растений, грибов и животных с помощью атласа-определителя, 
составление коллекций природных объектов. Знакомство с достопримечательностями 
родного города (села) Творческие работы: Рисунки ближайшего водоема, растений и 
животных леса, луга, др. Знакомство с природными сообществами, выявление 
видового разнообразия растений и животных в лесу, на лугу, водоеме. Экскурсии: 
Знакомство с природными сообществами, выявление видового разнообразия 
растений и животных в лесу, на лугу, водоеме. 

2. Общество (6 часов) Истории родного края 
Как мы узнаем о прошлом родного края? Петроглифы. Жизнь наших предков в 

далеком прошлом: расселение, занятия, быт. Крепость Корела. Основание крепости 
Олонец. Основание Петровских заводов. Петровская слобода. Петр Первый в 
Карелии. 

Марциальные воды. 
Александровский пушечный завод. Важнейшие события, происходящие в 

современной Карелии Практические работы: 
• поиск и показ на карте территорий проживания племен, городов, 

границы края, мест изученных сражений, исторических событий; 
• работа с «лентой времени» (определение последовательности 

исторических событий; соотнесение года с веком; 
• изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, 

пластилина и других 
• материалов – посуды, орудий труда, одежды, вооружения, макетов 

памятников Экскурсии в музеи, к местам исторических событий, памятникам 
истории и культуры. 

3. Литературное чтение (9 часов) Устное творчество 
русского (карельского, вепсского, финского) народа (6 ч) - Колыбельная песня (1 ч) 
Колыбельная песня как песня древняя и в то же время современная. Кем, кому, когда 
она поется. Герой-ребенок в колыбельной песне. Предметный мир колыбельной 
песни. Мифологические существа (Сон, Дрема, Угомон) и животные- помощники в 
колыбельной песне. Колыбельная песня – песня любви, нежности, ласки, 
защищенности ребенка. Соответствующие этому средства художественной 
изобразительности: ласкательно-уменьшительные суффиксы, метафоры, сравнения, 
эпитеты. - Загадки (1 ч) Загадка как метафорическое описание предмета в форме 
вопроса. Роль загадки в развитии поэтического мышления. Загадки о природе, 
домашних и диких животных; о жилище, доме, утвари и т. д. - Сказки (3 ч) Сказки о 
животных, волшебные и новеллистические. Художественный мир сказок. Выявление 
местных реалий и особенностей. Дети-сказочники - Былина (1 ч) Основные герои и 
сюжеты былинного эпоса Карелии. Чтение одного былинного сюжета – «Исцеление 
Ильи Муромца» или «Святогор». Установка на эмоциональное первоначальное 
восприятие. Писатели и поэты Карелии – детям (3 ч) • Рассказы и стихи о детях, о 
природе, об истории, написанные В.Даниловым, И.Востряковым, С.Зааловой, 
Т.Шапиро, Ю.Линником, В.Потиевским, А.Сунгуровым и др. 

• В раздел входят доступные детям этого возраста произведения 
русских писателей, посещавших Карелию: С.Я. Маршака, К.Г. Паустовского, М. М. 
Пришвина. 



4. Искусство (6 часов) Музыка Государственный 
музыкальный символ – Гимн Республики Карелия  Музыкальные традиции Карелии. 
Традиционная 

музыка (рунический напев). Исторические и жанровые формы традиционной 
музыки (былины) (кантеле). Слушание музыки Приобретение индивидуального 
опыта  восприятия профессиональной музыки Карелии (Прелюдия Р. Раутио 

«Ветерок») Произведения современных карельских композиторов для детей. 
Изобразительное искусство. Знакомство с творчеством известных карельских 
художников, работающих в жанрах пейзажа, портрета, в области книжной графики, 
скульптуры(2-3 по выбору) Изучение карельского орнамента при выполнении 
текстильных изделий и сувениров (закладка, салфетка, картина, открытка и др.) 
Берестяной промысел в Карелии. Выполнение простейших изделий в технике 
прямого плетения (закладка, подставка, гривна). 

(Резервные 7 часов можно дополнить по желанию в разные темы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОРЛЯТА 
РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 
политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях 
(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное 
участие в социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах 
последнего ФГОС начального общего образования, таки в «Примерной рабочей 
программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной 
активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции 
воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует 



восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением 
и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята 
России», представленные по годам обучения. Также они включают отдельные 
результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 
умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

 На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю. 
Программа рассчитана на 4 года (1 класс - 33 недели; 2 – 4 класс – 34 учебных недели 
в год). 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическо

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 
России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности 
граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 



человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к самоограничению своих 
потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 
художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 



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

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и других 
людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 
зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в 
том числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 
отношение, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 



Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 
о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 
знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный 
подход, позволяющий за период освоения ребенком образовательных треков 
(траекторий социально – коммуникационного развития) осуществить качественный 
переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской 
идентичности». Важно, что в названии программы заключён сущностный 
нравственный идеал «Орленок России». Цикличность курса, где даётся возможность 
вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный 
опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот 
опыт в своей жизни. 



1класс 

Название 
трека 

Содержание учебного курса 
Формы 

организации 
занятий 

Виды 
деятельности 

Трек 
«Орлёнок – 
Эрудит». 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
конверт- копилка. Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц 
второй четверти. Именно к этому времени учебный процесс и все 
связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для 
первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной 
стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с 
другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами 
получения информации. 

Дидактические, 
развивающие и 
ролевые игры, 
учебные диалоги, 
игровая программа 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 
 

Трек 
«Орлёнок – 
Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 
Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х 
классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно, как 
можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 
«доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». Рассказывая о 
тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и 
дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В 
решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 
декабря Дня волонтѐра. 

Создание 
«Классного круга 
добра» Решение 
кейса «Как 
поступить в данной 
ситуации и что 
попросить в 
награду». 
Динамические 
паузы. 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 
 

Трек 
«Орлёнок – 
Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 
тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, 

идея «одной 
большой командой 
делаем общее 

Познавательная, 
игровая, досугово- 
развлекательная, 



в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» 
поделены на два временных промежутка: во время первой части 
трека дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят 
класс и классную ѐлку к новогоднему празднику / участвуют в 
новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека 
определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и 
различных профессий (на уровне региона или страны); посещений 
мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев 
и пр. 

 

дело». 
изготовление 
оригами, 
реализация идей по 
украшению 
класса/классной 
ёлки 

художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 
 

Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен» 

 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ 
трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время 
для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 
двигательную активность детей, так как к середине учебного года 
накапливается определѐнная физическая и эмоциональная усталость 
от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-
оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить 
заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

танцевальная 
зарядка; введение 
образа ЗОЖика, 
участие  в весёлых 
стартах,  проба 
спортивных ролей 
детьми, 
прослушивание 
рассказа спортсмена 
школы, интервью, 
беседа со 
спортсменами 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение, 
физкультурно-
спортивная 

Трек 
«Орлёнок – 
Хранитель 
исторической 
памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ 
трека – альбом «Мы - хранители» В рамках трека происходит 
ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 
личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к 
себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя значимость 
сохранения традиций, истории и культуры своего родного края 

Игра – 
путешествие, 
работа в парах по 
изучению данных в 
детской 
энциклопедии, 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение 



через понимание фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 
Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей 
семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – 
хранители исторической памяти своей страны. Решению задач трека 
способствует празднование Дня защитника Отечества, 
Международного женского дня и других праздников. 

просмотр 
познавательного 
видеоролика об 
историческом и 
культурном 
богатстве своего 
региона/своей 
страны, просмотр 
фотографий о 
прошлом, старине.. 

Трек 
«Орлёнок – 
Эколог» 

 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ 
трека – Рюкзачок эколога Погодные условия в момент реализации 
трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 
пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 
использования природных материалов при изготовлении поделок, 
проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 
экологического субботника и пр. 

сбор рюкзачка 
эколога, экскурсия  

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение 

 

 2 класс 

Название 
трека 

Содержание учебного курса 
Формы 

организации 
занятий 

Виды 
деятельности 



Трек 
«Орлёнок – 

Лидер»   

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ 
трека – конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека 
дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 
необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 
уровень сплочѐнности классного коллектива, сформировать детские 
микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной 
деятельности и чередования творческих поручений. «Лидер – это …» 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя 
звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать 
в команде – игра испытание для команды учитель объясняет задание, 
учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие 
задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при 
выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по 
кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»),«молекула», «имя хором» и др. 

Игра-испытание. 
Динамические 
паузы.  
Практикум 
«Пробую себя в 
роли лидера». 
Работа по ЧТП 
Веревочный курс 
«Лидер» 

Познавательная, 
игровая, 
досугово- 
развлекательная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

Трек 
«Орлёнок – 

Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
Конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц 
второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период 
дети знакомятся с разными способами получения информации, что 
необходимо для их успешной деятельности, в том числе 
познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 
отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Командные и 
интеллектуальные 
игры,  «Кейс 
интеллектуальных, 
игра «Всезнайки» 

Создание 
«конверта-копилки 
«Эрудит», игра 
«Хочу всё знать» 

Познавательная, 
игровая 

Трек 
«Орлёнок – 

Мастер»    

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 
пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах 
деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

Создание идеи 
своего дела. 
Тренинг «Мы  
мастера». 

Познавательная, 
игровая, досугово- 
развлекательная, 
художественное 



«Орлѐнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: во 
время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 
концерт или представление, вторая часть трека определена для 
знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или 
страны). 

Экскурсия/ мастер-
класс 

Мини-спектакль 

творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

Трек 
«Орлёнок – 

Доброволец»   

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 
Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна 
круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 
рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст 
и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 
удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 
социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Беседа. 
Динамические 
паузы 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 
общение 

Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен»   

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 
Символ трека - чек-лист Время для реализации этого трека 
обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 
детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная 
физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 
Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что 
актуально в зимний период. 

Беседа. 
Игра «Победа над 
Великим 
Нехочухой». 
Динамические 
паузы. Работа с чек-
листом, Игра с 
элементами ТРИЗ, 
мини-
соревнования. КТД 
«Плакат 
болельщика». Игра- 
обсуждение 
«Копилка 
болельщика». 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно 
ценностное 
общение. 



Трек 
«Орлёнок – 

Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ 
трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации 
трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 
пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 
использования природных материалов при изготовлении поделок, 
проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 
экологического субботника 

Сбор рюкзака 
эколога, игровые 
упражнения, игра 
«Экологическая 
ромашка», 
Дидактическая игра 
«Орлёнок»: что в 
мусорном ведре? 
Экскурсия/интеллек
туальная      игра. 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно 
ценностное 
общение 

Трек 
«Орлёнок – 
Хранитель 

историческо
й памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека 
– альбом «Мы – хранители» Данный трек является логическим 
завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит 
ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 
личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к 
себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость 
сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 
Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей 
семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители 
исторической памяти своей страны 

Экскурсия, беседа, 
исследование 
исторических 
альбомов 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно 
ценностное 
общение. 

 

  3-4 классы 

Название 
трека 

Содержание учебного курса 
Формы 

организации 
занятий 

Виды 
деятельности 



Трек 
«Орлёнок – 

Лидер»   

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ 
трека – конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека 
дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 
необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 
уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, 
сформировать детские микрогруппы для приобретения и 
осуществления опыта чередования творческих поручений 

Игра на 
командообразовани
е Беседа. Тренинг на 
выявления лидера в 
команде.  

Познавательная, 
игровая, 
досугово- 
развлекательная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

Трек 
«Орлёнок – 

Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
конверт- копилка. Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц 
второй четверти, которая отличается высоким содержанием 
различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и 
т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения 
информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том 
числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 
отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Игра «Лото». 
Интеллектуальная 
игра 
«Вопрос от 
эрудита». Игра 
«Интеллектуальный 
кроссворд» Игра 
«Эврика». 

Познавательная, 
игровая 

Трек 
«Орлёнок – 

Мастер»    

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 
шкатулка Мастера. В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, 
что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 
профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на 
два временных промежутка: во время первой части трека дети 
готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая 
часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего 
дела (на уровне региона или страны). 

Мастер классы. 
КТД «Россия 
мастеровая». Игра 
по станциям 
«Город мастеров». 
Тренинг «Мы 
мастера» 

Познавательная, 
игровая, досугово- 
развлекательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

Трек 
«Орлёнок – 

Доброволец»   

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 
Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна 
круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 
рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст 
и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

Решение кейса 
«Как поступить в 
данной ситуации и 
что попросить в 
награду». КТД 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 
общение 



удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 
социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

«Создай людям 
хорошее 
настроение». Мини-
тренинг. 

Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен»   

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 
Символ трека – чек-лист Время для реализации этого трека 
обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 
детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная 
усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной 
нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-
оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость 
детей, что актуально в зимний период. 

КТД 
«Зарядка». КТД 
«Плакат 
болельщика». Игра- 
обсуждение 
«Копилка 
болельщика».  

Познавательная, 
игровая, 
проблемно 
ценностное 
общение. 

Трек 
«Орлёнок – 

Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ 
трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации 
трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 
пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 
использования природных материалов при изготовлении поделок, 
проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 
экологического субботника. 

КТД 
«Экологическая 
тропа».  
КТД 
«Знаю, умею, 
действую». 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно 
ценностное 
общение 

Трек 
«Орлёнок – 
Хранитель 

историческо
й памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека 
– альбом. «Мы – хранители» Данный трек является логическим 
завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит 
ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком 
личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к 
себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость 
сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через 
понимания фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 

КТД «Альбом 
памяти». Поделка 
«Традиции 
России». Кодекс 
«Орленка-
хранителя».  

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество, 
проблемно 
ценностное 
общение. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 
личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 обязанности гражданина, качествах патриота своей 
страны. 

Духовно-нравственное воспитание: 

понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; 

проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений. 

Эстетическое воспитание: 

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. 

Физическое воспитание, культура 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. 



 

Трудовое воспитание: 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 
профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 проявление   желания обогащать свои  знания, способность к поисково-
исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта; 

способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои 
мысли; умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; 

умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под 
руководством педагога); 

умение понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 
благотворительность (под руководством педагога); 

умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, 
видео 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 



 

умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; 

умение проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, 
руководителя, исполнителя; 

умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс 
решения поставленных задач, проявлять этику общения; 

участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска 
ответа; 

умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, 
работая в группе; 

умение высказывать и отстаивать свое мнение; 

умение рассуждать, вести повествование, строить своѐ высказывание
 в соответствии с поставленной задачей или вопросом; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

умение работать в группе, общаться со сверстниками на
 принципах взаимоуважения и помощи; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 

умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать, приводя 
аргументы; 

умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно 
по отношению к окружающим; 

умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 
деятельности 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности способствовать 
проявлению самостоятельности, инициативности, организованности; 

умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
действий, объективно оценивать их; проявлять готовность изменять себя; 

умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств 
еѐ достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительного 
обсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 



 

формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

формирование умения применять свои знания в практической деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1класс 

умение раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 
нормах поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости 
дружбы в классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им 
следовать, владеть правилами поведения в классе, школе; умение применять 
полученные 

знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; 
представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; знание 
главных качеств эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, 
увлеченность, изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, 
журналы, газеты; выполнять несложные коллективные работы проектного характера 
совместно со взрослыми; приобретать опыт художественно-эстетического 
наполнения предметной среды человека; умение выполнять в определенной 
последовательности комплекс утренней зарядки; расширять словарный запас новыми 
словами и терминами. 

2класс 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие 
первоначального опыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения 
(своего и других людей) с позиций этических норм; знакомство со значением слова 
«эрудит», синонимами данного слова; использование в речи языковые средства для 
выражения мыслей и чувств соответственно ситуации общения; работа со значением 
слова «мастер»; умение ориентироваться в наименованиях основных 
технологических операций: исполнять песни с простым мелодическим рисунком, 
выполнять элементарные танцевальные движения; лексическая работа с понятиями 
доброволец и волонтѐр», «добровольчество», умение определять главную мысль 
мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; 
умение осознавать ценность природы и необходимость ответственности за ее 
сохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в 
жизни человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными 
приѐмами слушания научно-познавательных текстов об истории родного края; 
использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 



 

3-4 классы 

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, 
качества и характеристики человека- лидера; умение строить логические 
рассуждения; формулировать утверждения, строить логические рассуждения; 
расширение знания о разнообразии профессий и их роли; знакомство с понятиями 
«добро», «доброволец и волонтѐр», «добровольчество», с качествами волонтѐра и 
теми добрыми делами, которые волонтѐры совершают со смыслами деятельности 
волонтѐра (безвозмездность и дело для других – помощь, забота); знания о 
положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; умение систематизировать 
основные составляющие здорового образа жизни; усвоение сведений о понятиях 
экология и эколог; понимание необходимости соблюдения правил экологического 
поведения на природе; знакомство с понятиями “хранитель”, «хранитель 
исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям; понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства 
гордости за достижения малой Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 
«Функциональная грамотность» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями к основной образовательной программе начального 
общего образования. 



 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, 
общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной 
грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 
«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 
грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 
способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 
использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника 
чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 
использование прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 
формирование у обучающихся способности определять и понимать роль математики 
в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические 
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 
будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 
гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 
формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 
знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 
исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 
основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 
понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность 
человека, и для принятия соответствующих решений.  

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 
второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-
познавательных текстов. 

 



 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю.  

Срок реализации 4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

 

Формы организации занятий: 

 Библиотечные уроки; 
 Деловые беседы; 
 Мини-исследования, наблюдения и опыты; 
 Практикумы 

 

Учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 
начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 
направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 
изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Читательская грамотность(занятия 1-8): анализ текстов авторских и русских 
народных сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, 
деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию 
прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность(занятия 9-16): счет предметов в пределах 10, 
составление числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и 
второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение 
таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 



 

Финансовая грамотность(занятия 17-24):деньги, финансы, покупка, товар, обмен, 
бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, 
количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность(занятия 25-33): наблюдения и простейшие 
эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его 
свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть 
предметов, отражение. 

2 КЛАСС 
Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 
художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики 
героев прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; 
ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 
оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 
значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 
выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 
задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 
столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 
высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 
диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и 
реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 
использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства 
защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 
наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, 
песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия 
овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды 
корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

 
3 КЛАСС 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-
познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 
составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 
лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 



 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме 
человека,дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, 
магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, 
дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и 
непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 
значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 
выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 
нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и 
заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 КЛАСС 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; 
основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 
текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое 
значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 
картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 
однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение 
плодов, сроки посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, состав 
потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты 
труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, 
страховые риски, благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 
нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин 
«цена, количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение 
размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться 
калькулятором. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 
обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  



 

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 
финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных ситуациях.  

 Личностные результаты изучения курса «Функциональная грамотность» также 
связаны с реализацией рабочей программы воспитания, характеризуют готовность 
обучающихся 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: 

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; 

  осознание себя как члена семьи, обществаигосударства.  
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 
правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 
гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей в области финансов. 

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. 

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. 

 
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. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 
работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 



 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 
поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты  

1 класс 
 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни. 

 



 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 
объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 
суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 
бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 
решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 



 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 
объяснить и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 
суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 



 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 
объяснить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 
суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 



 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 
объяснить и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 
суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 



 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективностизанятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 
заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 
качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению и др. 
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2.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 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; 
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– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

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. 
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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 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 

 
 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит 
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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, 
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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. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьио 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 – 

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 – 
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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? 
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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. 
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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 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: 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

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, уваженияи 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 самовыражениюв 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 

безопасностипри поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 

текстовую,видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей. В сфереовладения коммуникативными универсальными учебными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогаи дискуссии, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевоевысказывание в  соответствии с поставленной задачей;

 создавать устныеи письменные тексты (описание, рассуждение,

 повествование); готовитьнебольшие публичные выступления,

 подбирать иллюстративный материалк тексту выступления; 

принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия

 

по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и 



 

результат совместной работы, проявлять готовностьруководить, 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 

ролиязыка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как   языка   межнационального   общения;   осознание    правильной 

устнойи 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 
культуройРоссии. 

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 объектови явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование 

основ 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, 

раскрывающих значение нравственности, веры какрегуляторов 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. 



 

 



 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«РИТМИКА»  

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, направлена на реализацию коррекционно-развивающей 
области АОП НОО особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона Российской 
Федерации от Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 
включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 
необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 
недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 
проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в 
ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 
воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 
веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому 
развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 
совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса 
в общем психологическом развитии. Коррекционная работа на занятиях 
ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной 
речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 
речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 
общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 
 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 
формировании произвольной регуляции движений, а также системы 
произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с 
музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 
последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные 
двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее 
базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся 
совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, 
улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 
 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 
образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного 
курса: 
 

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 



 

развития; 
 развитие выразительности движений и самовыражения; 
 развитие мобильности; 
 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и 
движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 
 развитие ориентировки в пространстве; 
 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 
Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением, 

решается задача интеграции музыки и движений или движений и речи. 
 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 
подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 
доминирующего эмоционального состояния детей. 

Основные направления работы по ритмике: 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, 
тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение 
и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного 
метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 
друг напротив друга, в круг,сужение и расширение круга, свободное размещение 
в классе, различные положения в парах и т. д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 
видами шага; повороты; ритмико-гимнастические упражнения: 
общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, 
упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра
 на элементарных музыкальных инструментах (погремушка, 
металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и 
др.); игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально - 
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 
скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 
танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 
несложных композиций народных, бальных и современных танцев; декламация 
песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка 
мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 



 

"Коррекционная ритмика" - это специальное комплексное занятие, на котором 
средствами музыки и специальных физических и психокоррекционных 
упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 
характеристики движений, развиваются важные для школьной готовности такие 
личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений 

и поведения. Занятия по "Коррекционной ритмике" построены на сочетании 
музыки, движения, речи. 

Проведение коррекционно- развивающих занятий ритмики обусловлено 
необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 
физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, 
способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков 
физического развития, общей моторики, эмоционально-волевой сферы, 
воспитанию положительных качеств (дружелюбия, дисциплинированности, 
коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-ритмическая 
деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять разнообразные 
упражнения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 
цепочкой или в колонне в соответствии с заданным направлением, перестроение 
с образованием кругов, квадратов, 

«звёздочек», движение к определённой цели между предметами) осуществляется 
развитие представлений обучающихся о пространстве и умении ориентироваться 
в нём. 

Упражнения с предметами развивают ловкость. Быстроту реакции, точность 
движений. Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 
для развития у детей подвижности пальцев, умению ощущать напряжение и 
расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движения рук. Этот 
вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их 
знания, развивает слуховое восприятие. Скованность или вялость, отсутствие 
дифференцировки и точности движений 



 

мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время 
этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, 
расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 
(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 
музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 
позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений.Движения 
под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 
развитие,но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 
психических функций, какмышление, память, внимание, восприятие. 
Организующее начало музыки, ее ритмическаяструктура, динамическая 
окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 
внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию 
насмену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 
мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 
выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 
инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию 
дыхательного аппарата и речевой моторики. Занятия ритмикой эффективны для 
воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 
танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных 
действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 

- «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 
- «Ритмико- гимнастические упражнения»; 
- «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 
- «Игры под музыку»; 
- «Танцевальные упражнения». 
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 
определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 
овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 
деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 
изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока 
учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея 
в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие 
напряжения, расслабление, успокоение. 



 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 
ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют
 ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке 
необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 
координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей с ОВЗ согласовывать 
движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать 
с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, 
сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой 
гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует 
большой свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, 
металлофоном и цитрой. Задания на 
координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико- 
гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 
обучающимся отдохнуть от активной физической нагрузки. Во время 
проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 
создавать музыкально - двигательный образ. Причем учитель должен сказать 
название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» 
(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), 

«кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя 
задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: 
будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию 
навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 
танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 
особенности движения. 



 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» располагается в учебном плане в 

коррекционно-развивающей области части внеурочной деятельности. В учебном 
плане Учреждения определено по 33 учебных часа для обязательного изучения 
ритмики в 1-м классе из расчета 1 учебный час в неделю и по 34 часа (одно 
занятие в неделю) во 2 – 4 классах. 

 
3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
Планируемы результаты освоения коррекционно – развивающего курса 
«Ритмика». 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 
классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 
следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 
развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 
– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 
разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 
– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения 
в определённом ритме и темпе; 
– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 
реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, 
ног, туловища и др.); 
– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 
– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 
– овладение простейшими элементами танца; 
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 
варианты образных движений в играх; 
– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 
недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия 
в публичных выступлениях (концерты и праздники); 
– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 
действовать в группе слаженно и сообща; 
– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 



 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 
формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 
ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных 
шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и 
праздниках; 
– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 
– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 
после указания на них; 
– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 
внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 
– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 
корригирующей гимнастики; 
– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 
соответствии со своими возможностями. 
Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 
сохранения и укреплении личного здоровья. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

 
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 
типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 
досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения 
и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 
и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 



 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 Двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 
начало и конец звучания музыкального произведения; 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 
между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с 
предметами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая 
движения рук с движениями ног и туловища; 

 Выполнять дыхательные упражнения; 
 Использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 
 Уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 
 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности – любви. Ценность истины – это ценность научного познания как 
части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как 
естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 



 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. Реализация 
ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на 
основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
 решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать характер 

музыки (весёлая, грустная), развивают способность переживать содержание 
музыкального образа. На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти 
разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости 
от задач урока учитель может отводить на каждый раздел, различное 
количество времени, имея в виду, что в начале и 
конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, 

успокоение. 

С целью укрепления психического здоровья детей, развития их эмоционально-
волевой сферы на занятиях используются музыкальные игры на внимание, 
память, и другие виды ВПФ. Самое главное, чтобы ребята не теряли интерес к 
музыке. Все упражнения должны носить образный характер, материал - 
увлекательный и конечно эмоциональный настрой, эрудированны, чуткий, 
добрый талантливый музыкальный руководитель играет большую роль в 
успешности музыкального занятия. 

Структура программы по ритмике: 

 «Музыка и движение» является первым разделом, который предполагает 
овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 
занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий 
(как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме 
этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих 
движений и ее темп. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию 
и протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны 
такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и 
разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. На каждом занятии 
проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может включать 
выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 



 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 
сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 
Освоение основных упражнения в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 
умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать 
и через игры под музыку. 

Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или 
речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими 
упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 
высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 
 «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 
движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 
различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и 
динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 
двигательных комплексов. В этот период обучения важно закреплять умения 
детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется 
повторение пройденного и проводятся игры под музыку. 
 Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. 
Обучающиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные 
движения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 
правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на 
носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и 
др. 
 «Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые 
умения в области ритмики позволяют начать овладение танцевальными 
движениями и разучивать элементарные танцы и пляски. К концу учебного года 
дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут 
выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего 
могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 
выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 



 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 
Цель программы: диагностика, профилактика и коррекция нарушений устной 

и письменной речи у учащихся 1-4 классов, помощь в освоении программы по 
русскому языку.     

Целевой ориентир данного коррекционно-развивающего курса также 
предполагает развитие не только речевых умений и навыков, но и неречевых 
психических функций, необходимых для формирования письменной речи. 

Программа курса для 1 класса состоит из 2 блоков: 

1 блок – Профилактика нарушений письменной речи. 

2 блок – Коррекция и развитие звукопроизношения. (Включается, если есть дети 
с нарушениями звукопроизношения, может использоваться как отдельная рабочая 
программа) 

Задачи курса программы для 1 класса. 

Задачи 1 блока программы - создать предпосылки, необходимые для 
предупреждения трудностей первоначального обучения грамоте (устно-речевые, 
операциональные, функциональные): 

‒ развивать    зрительно-пространственные и пространственно-временные 
представления и ориентировки; 

‒ восполнять дефициты в формировании фонематических процессов; 
‒ развивать фонематический анализ и синтез; 
‒ пополнять, расширять и уточнять пассивный и активный словарь; 
‒ корректировать нарушения   грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
‒ формировать и развивать связную речь (диалогическую и монологическую 

формы); 
‒ формировать и развивать коммуникативную функцию речи; 
‒ развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), 

участвующие в акте речи, письма и чтения; 
‒ осуществлять профилактику и коррекцию нарушений письменной речи; 
‒ расширять представления об окружающей действительности; 
‒ обогащать речевой опыт, способствующий развитию познавательных 

процессов. 
Задачи 2 блока программы - создать предпосылки, необходимые для 
предупреждения трудностей первоначального обучения грамоте (устно-речевые, 
операциональные, функциональные): 

‒ развивать подвижность речевого аппарата; 



 

‒ совершенствовать дифференцированность движений речевых органов; 
‒ корректировать и развивать правильное  звукопроизношение (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков речи);  
‒ учить дифференцировать звуки, сходные по артикуляторно-акустическим 

признакам; 
‒ совершенствовать языковой анализ   и синтез; 
‒ учить употреблять в речи правильные грамматические конструкции. 

 

Программа курса для 2 класса состоит из 2 блоков: 

1 блок – Коррекция нарушений письменной речи. 

2 блок – Коррекция и развитие звукопроизношения.  

 

Задачи курса программы для 2 класса. 

Задачи 1 блока программы - создать обобщенные представления (речеслуховые, 
речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), 
необходимые для овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и 
произвольными операциями и способами действия с речеязыковыми единицами: 

‒развивать   пространственно-временные представления; 

‒развивать фонематический анализ и синтез, фонематические представления; 

‒развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки 
фонем; 

‒развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 

‒развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, 
текста; 

‒уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления 
новых слов и развивать умения активно пользоваться различными способами 
словообразования, словоизменения; 

‒формировать и развивать связную выразительную речь; 

‒формировать и развивать коммуникативную функцию речи; 

‒расширять представления об окружающей действительности; 

‒обогащать речевой опыт, способствующий развитию познавательных 
процессов; 



 

‒развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), 
участвующие в акте речи, письма и чтения; 

‒развивать и совершенствовать навык правильного чтения и письма; 

‒осуществлять профилактику и коррекцию нарушений письменной речи; 

‒совершенствовать навык поэтапного контроля за процессом и результатом 
чтения и письма; 

‒развивать неречевые психические процессы, участвующие в акте письма и 
чтения. 

Задачи 2 блока программы - создать обобщенные представления 
(речеслуховые, речедвигательные), необходимые для овладения стойким и 
правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и 
способами действия с речеязыковыми единицами: 

‒развивать подвижность речевого аппарата; 

‒совершенствовать дифференцированность движений речевых органов; 

‒корректировать и развивать правильное звукопроизношение (постановка, 
автоматизация, дифференциация звуков речи);  

‒учить дифференцировать звуки, сходные по артикуляторно-акустическим 
признакам; 

‒совершенствовать языковой анализ   и синтез; 

‒учить употреблять в речи правильные грамматические конструкции. 

 

Задачи курса программы для 3 класса: создать обобщенные 
представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно-пространственные, 
зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным 
навыком письма, осознанными и произвольными операциями и способами 
действия с речеязыковыми единицами: 

‒развивать   пространственно-временные представления; 

‒развивать фонематический анализ и синтез, фонематические представления; 

‒развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки 
фонем; 

‒развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 



 

‒развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, 
текста; 

‒уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления 
новых слов и развивать умения активно пользоваться различными способами 
словообразования, словоизменения; 

‒формировать и развивать связную выразительную речь; 

‒формировать и развивать коммуникативную функцию речи; 

‒расширять представления об окружающей действительности; 

‒обогащать речевой опыт, способствующий развитию познавательных 
процессов; 

‒развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), 
участвующие в акте речи, письма и чтения; 

‒развивать и совершенствовать навык правильного чтения и письма; 

‒осуществлять профилактику и коррекцию нарушений письменной речи; 

‒совершенствовать навык поэтапного контроля за процессом и результатом 
чтения и письма; 

‒развивать неречевые психические процессы, участвующие в акте письма и 
чтения. 

Задачи курса программы для 4 класса: создать обобщенные 
представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно-пространственные, 
зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным 
навыком письма, осознанными и произвольными операциями и способами 
действия с речеязыковыми единицами: 

‒развивать   пространственно-временные представления; 

‒развивать и совершенстовать фонематический анализ и синтез, 
фонематические представления; 

‒развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки 
фонем; 

‒развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 

‒развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, 
текста; 



 

‒коррекция нарушений  грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

‒развивать связную выразительную речь; 

‒развивать коммуникативную функцию речи; 

‒расширять представления об окружающей действительности; 

‒обогащать речевой опыт, способствующий развитию познавательных 
процессов; 

‒развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), 
участвующие в акте речи, письма и чтения; 

‒осуществлять профилактику и коррекцию нарушений письменной речи; 

‒совершенствовать навык поэтапного контроля за процессом и результатом 
чтения и письма; 

‒развивать неречевые психические процессы, участвующие в акте письма и 
чтения. 

Целевая аудитория:  

-учащиеся 1 класса, имеющие нарушения устной речи, (обусловленные общим 
недоразвитием речи, нерезко выраженным недоразвитием речи, лексико-
грамматическим недоразвитием речи), испытывающие трудности в освоении ФОП 
НОО.   

-учащиеся 2-4 класса, имеющие нарушения устной и письменной речи, 
(обусловленные общим недоразвитием речи, нерезко выраженным недоразвитием 
речи, лексико-грамматическим недоразвитием речи), испытывающие трудности в 
освоении ФОП НОО.   

Концептуальность программы: программа написана в соответствии с 
основными принципами логопедии и реализует логопедические методы и приемы на 
всех этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие принципы: 

1. Патогенетический принцип. Учет механизмов нарушения. 
2. Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений. 
3. Принцип системности. Методика устранения нарушения представляет собой 

систему методов. 
4. Принцип комплексности. Воздействие на весь комплекс речевых нарушений 

(устной и письменной речи).   



 

5. Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 
анализаторы, на их взаимодействие. 

6. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 
7. Онтогенетический принцип. Учет последовательности формирования 

психических функций в онтогенезе. 
8. Принцип постепенного усложнения речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития». 

Рабочая программа курса для 1 класса включает в себя следующие основные 
модули: 

1) Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 
‒ коррекция дефектов произношения; 
‒ формирование полноценных представлений о звуко-буквенном составе слова на 

базе развития фонематических процессов. 
2) Развитие лексико-грамматической стороны речи: 
‒ уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 
различными способами словообразования; 

‒ уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении моделями 
предложений различных синтаксических конструкций. 

3) Формирование связной речи. Основы коммуникации.  
‒ развитие навыков построения связного высказывания; программирования 

смысла и смысловой культуры высказывания; 
‒ установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 
языковых средств, адекватных смысловой концепции. 
 

Рабочая программа курса для 2 класса включает в себя следующие основные 
модули: 

1)Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

‒отработка и развитие произношения;  

‒уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков; 

‒дифференциация гласных 1 и 2 ряда; 

‒уточнение акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких  
звуков, дифференциация согласных, обозначение на письме мягких и твердых 
согласных; 



 

‒уточнение акустико-артикуляционных характеристик звонких и глухих  
звуков, дифференциация согласных, различение звонких и глухих   согласных 
звуков на письме; 

‒формирование навыка слогового деления слова; 

‒развитие сложных форм фонематического анализа и синтеза; 

‒профилактика и коррекция фонематических, оптических и кинетических 
ошибок; 

‒коррекция имеющихся нарушений чтения и письма, обусловленных 
нарушениями языкового анализа и синтеза. 

2)Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

‒уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 
словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 
различными способами словообразования; 

‒подбор однокоренных (родственных) слов; 

‒слово и его значение, работа со словами-паронимами;  

‒прямое и переносное значение слова, уточнение значений слов при изменении 
позиции ударного слога, работа с многозначными словами,  словами, близкими 
и противоположными по значению; 

‒отработка навыков согласования имени существительного и имени 
прилагательного, составления словосочетаний; 

‒образование существительных при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов; 

‒образование притяжательных прилагательных в мужском, женском и среднем 
родах; 

‒образование качественных прилагательных; 

‒уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении моделями 
предложений различных синтаксических конструкций; 

‒профилактика аграмматизмов на письме. 



 

3)Формирование связной речи. Основы коммуникации.  

‒составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме; 

‒составление распространенных предложений по вопросам;  

‒выделение главных членов предложения по вопросам; 

‒развитие навыков построения связного высказывания; программирования 
смысла и смысловой культуры высказывания; 

‒развитие диалогической и монологической речи; 

‒работа с разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением); 

‒анализ текста (определение главной мысли текста, озаглавливание, 
определение количества слов в предложении и количества предложений в 
тексте, 

‒составление описательных и повествовательных рассказов, по опорным 
словам, и плану, по предложенному началу; 

‒установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 
языковых средств, адекватных смысловой концепции; 

‒чтение и определение последовательности частей текста, работа над 
пониманием прочитанного текста; 

‒работа с деформированным текстом. 

 

Рабочая программа курса для 3 класса включает в себя следующие основные 
модули: 

1.) Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 
‒отработка и развитие четкого произношения;  

‒уточнение характеристик смешиваемых фонем; 

‒различение букв (по оптическому и кинетическому сходству); 

‒дифференциация звуков (гласных 1 и 2 ряда, твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных)  на речевом материале с постепенным усложнением (в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте) в устном плане и на 
письме;  



 

‒совершенствование навыка слогового анализа и синтеза  слова; 

‒развитие сложных форм фонематического анализа и синтеза; 

‒профилактика появления дисграфических и дислексические ошибок;  

‒коррекция имеющихся нарушений чтения и письма. 

2.) Развитие лексико-грамматической стороны речи: 
‒уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 
словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 
различными способами словообразования; 

‒отработка слов с глухими и звонкими согласными в корне; 

‒слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки); 

‒отработка предложно-падежных конструкций, склонение имени 
существительного и имени прилагательного;    

‒согласование глагола с именем существительным в числе, роде, изменение 
глаголов по времени; 

‒прямое и переносное значение слова, уточнение значений слов при изменении 
позиции ударного слога, работа с многозначными словами, словами, близкими и 
противоположными по значению; 

‒фразеологические обороты и их значение; 

‒работа на уровне предложения: составление / завершение предложений, 
дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение 
лишних слов, редактирование и распространение предложений, нахождение 
главных членов предложения, работа с деформированным предложением;   

‒различение приставок и предлогов; 

‒работа с условно-графическими схемами предложений;  

‒уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении моделями 
предложений различных синтаксических конструкций; 

‒профилактика аграмматизмов на письме. 

3.) Формирование связной речи. Основы коммуникации:  



 

‒составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме; 

‒составление распространенных предложений по вопросам;  

‒выделение главных членов предложения по вопросам; 

‒развитие навыков построения связного высказывания; программирования 
смысла и смысловой культуры высказывания; 

‒развитие диалогической и монологической речи; 

‒работа с разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением); 

‒анализ текста (определение главной мысли текста, озаглавливание, 
определение количества слов в предложении и количества предложений в 
тексте); 

‒составление описательных и повествовательных рассказов, по опорным 
словам, и плану, по предложенному началу; 

‒установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 
языковых средств, адекватных смысловой концепции; 

‒чтение и определение последовательности частей текста, работа над 
пониманием прочитанного текста; 

‒работа с деформированным текстом; 

‒работа на понимание текстов разных типов, способность находить в тексте 
заданную информацию; 

‒формулирование устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 
информации простых выводов (1–3 предложения); 

‒работа по составлению   устных диалогических и монологических 
высказываний (3-5 предложений на определённую тему, по результатам 
наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации (при 
необходимости с направляющей помощью учителя);  

‒работа по созданию небольших устных и письменных текстов (3-5 
предложений), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 
отказ, с использованием норм речевого этикета (с опорой на образец). 

1.1.1 Значимые для реализации Программы характеристики 



 

Данный курс логопедических занятий способствует формированию у учащихся 
предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы 
знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. «Профилактика 
нарушений письменной речи» – курс, подводящий учащихся к осознанию цели и 
ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 
пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, 
а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь 
содержание рабочей программы   является базой для усвоения общих языковых и 
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой 
значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
русским языком и литературным чтением в период обучения грамоте и после. Эти 
предметы представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 
русского языка сочетается с обучением чтению и   литературным образованием. Все 
темы курса направлены на достижение положительных результатов при изучении 
курса русского языка, развития речи и коммуникативных навыков в целом. Сведения, 
которые получают дети на занятиях, в основном систематизируют и углубляют 
знания, полученные на уроках русского языка. Большое внимание   уделяется 
формированию коммуникативных действий, которые необходимы для общения 
ребёнка в школе, дома, со сверстниками. 

1.1.2. Характеристика речевого развития учащихся 1 классов, имеющих речевые 
нарушения 

Категория первоклассников характеризуется неоднородностью имеющихся у 
них речевых нарушений.  У учащихся первых классов   на начало обучения часто 
отмечается несформированность звуковой стороны речи, которая сочетается с 
пробелами формирования лексико-грамматических средств языка. В этих случаях 
дефекты произношения, как бы ярко они ни были выражены, являются одним из 
проявлений   структурно сложного нарушения – общего недоразвития речи. При этом 
у одной группы обучающихся могут присутствовать единичные нарушения 
произносительной стороны речи, страдают наиболее сложные по артикуляции звуки: 
свистящие, шипящие, сонорные, у некоторых обучающихся затруднена 
автоматизация вызванных звуков, которые изолированно они произносят правильно, а 
у другой группы обучающихся имеют место полиморфные нарушения 
звукопроизношения. Выявляются существенные трудности дифференциации звуков, 
несформированность фонематического анализа и синтеза. Страдает лексическая 
сторона речи, что проявляется в бедности и неточности словарного запаса, 
несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, 
недоразвитии антонимических и синонимических средств языка. Отмечаются 
нарушения навыков словоизменения и словообразования, синтаксические ошибки.  



 

Отмечается более позднее развитие фразовой речи. Дети отвечают на вопросы, одним 
словом, не дают развернутых ответов, затрудняются составить рассказ по картинкам, 
выразить причинно-следственные, временные и другие отношения.  

Поэтому своевременная и адекватная в структуре речевой неполноценности 
организация коррекционного обучения позволяет скорректировать дефект на уровне 
устной формы речи и тем самым предупредить его вторичное проявление в виде 
нарушений чтения и письма. 

 

1.1.3. Характеристика речевого развития учащихся 2 классов, имеющих 
речевые нарушения. 

Чаще среди учащихся 2 классов встречаются дети, у которых на первый план 
выдвигаются нарушения чтения и письма, а нарушения устной речи менее выражены. 
Это следствие систематической работы учителя-логопеда в 1 классах, а также 
обучение родному языку современными методами, которые направлены на 
комплексное развитие всех компонентов речевой системы. У таких учащихся даже 
негрубое нарушение устной речи создает препятствия в обучении чтению и письму. 

 Фонематические, лексико-грамматические трудности у данной категории 
учащихся, наслаиваясь и, дополняя друг друга, часто приводят к серьезным 
нарушениям чтения и письма.  Чтение таких учеников, как правило, побуквенное, 
угадывающее, с заменами звуков, слогов, слов.  Наблюдается недостаточно полное 
понимание прочитанного из-за ограниченного словарного запаса, низкой 
познавательной активности. 

Письменные работы учащихся данного уровня речевого недоразвития 
изобилуют разнообразными ошибками – орфографическими, дисграфическими 
(специфическими). Наряду с ошибками, являющимися следствием недостаточного 
развития фонематических процессов, имеется целый набор ошибок, связанный с 
недоразвитием лексико-грамматических средств языка, оптико-пространственных 
представлений. Предложенная в программе структура коррекционно-логопедической 
работы направлена на устранение всех вышеперечисленных ошибок. 

Для реализации поставленных задач необходимо устранить у детей дефекты 
произношения и сформировать у них полноценные фонематические представления; 
уточнить значения слов имеющегося словарного запаса и систематически обогащать 
его на основе овладения способами словообразования; проводить работу по 
активизации словарного запаса (т. е. введение его в практику общения); сформировать 
умение свободно оперировать определенными моделями синтаксических 
конструкций; развивать связную (последовательную и логичную) речь. 



 

При этом необходимо оказывать на учащихся коррекционно-воспитательное 
воздействие, а именно воспитание мотивации учебной деятельности: формирование 
наблюдательности, самоконтроля, целенаправленности, организованности. 

1.1.4. Характеристика речевого развития учащихся 3-4 классов, имеющих 
нарушения речи. 

  У учащихся 3-4 класса в некоторых случаях отмечается несформированность 
звуковой стороны речи, которая сочетается с пробелами формирования лексико-
грамматических средств языка.   У данной категории учащихся в общей картине 
отклонений речевого развития на второй план выдвигаются нарушения чтения и 
письма, которые, в свою очередь, являются следствием недоразвития устной формы 
речи, то есть вторичным проявлением дефекта. 

Чаще среди учащихся 3-4 классов встречаются дети, у которых на первый план 
выдвигаются нарушения чтения и письма, а нарушения устной речи менее выражены. 
Это следствие систематической работы учителя-логопеда в 1-2 классах, а также 
обучение родному языку современными методами, которые направлены на 
комплексное развитие всех компонентов речевой системы. У таких учащихся даже 
негрубое нарушение устной речи создает препятствия в обучении чтению и письму. 

Фонетико-фонематические, лексико-грамматические трудности у данной 
категории учащихся, наслаиваясь и, дополняя друг друга, часто приводят к серьезным 
нарушениям чтения и письма.  Чтение таких учеников, как правило, послоговое (в 
тяжелых случаях – побуквенное), угадывающее, с заменами звуков, слогов, слов.  
Наблюдается недостаточно полное понимание прочитанного вследствие 
ограниченного словарного запаса, низкой познавательной активности. 

Письменные работы учащихся данного уровня речевого недоразвития 
изобилуют разнообразными ошибками – орфографическими, дисграфическими 
(специфическими). Наряду с ошибками, являющимися следствием недостаточного 
развития фонематических процессов, имеется целый набор ошибок, связанный с 
недоразвитием лексико-грамматических средств языка, оптико-пространственных 
представлений.  

Для реализации поставленных задач необходимо устранить у детей дефекты 
произношения и сформировать у них полноценные фонематические представления; 
уточнить значения слов имеющегося словарного запаса и систематически обогащать 
его на основе овладения способами словообразования; проводить работу по 
активизации словарного запаса (т. е. введение его в практику общения); сформировать 
умение свободно оперировать определенными моделями синтаксических 
конструкций; развивать связную (последовательную и логичную) речь. 



 

Предложенная в программе структура коррекционно-логопедической работы 
направлена на устранение всех вышеперечисленных ошибок. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 
минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных результатов 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных 
действий). 

Изучение курса «Логопедия» имеет тесную связь с изучением предметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение» («Обучение грамоте») в  1 классе и 
способствует формированию у обучающегося   следующих личностных 
результатов: 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

1 

 

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 

-осознание языка как 
одной из главных 
духовно-
нравственных 
ценностей народа; 

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

- уважительное 
отношение и интерес 
к художественной 
культуре. 

-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 

осознание 
ценности 
труда в жизни 
человека и 
общества; 

- бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 
текстами; 

-неприятие 
действий, 
приносящих 
вред природе. 



 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

межнационального 
общения народов 
России. 

 самовыражения 
и соблюдении 
норм речевого 
этикета и правил 
общения. 

 

Изучение содержания курса «Логопедия» во 1 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс  Самоорганизация Самоконтроль Совместная 
деятельность 

1 

 

-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. 

-устанавливать после 
совместного анализа 
причины успеха/неудач 
учебной деятельности; 

-корректировать после 
совместного анализа свои 
учебные действия; 

-соотносить результат 
деятельности с 
поставленной учебной 
задачей;   

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

-принимать 
участие в 
разнообразных 
формах 
совместной 
деятельности 
(работа в паре, 
малой группе); 

-ответственно 
выполнять свою 
часть работы; 

-оценивать свой 
вклад в общий 
результат. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия   

Класс  Базовые логические 
действия  

Базовые 
исследовательские 

действия     

 Работа с 
информацией 

1 

   

-сравнивать различные 
языковые единицы 
(звуки, слова, 
предложения, тексты); 

- объединять объекты 
(языковые единицы) 
по определённому 
признаку; 

с помощью учителя 
определять 
существенный признак 
для классификации 
языковых единиц 
(звуков, частей речи, 
предложений, 
текстов); 

- использовать 
элементарные знаково-
символические 
средства в учебно-
познавательной 
деятельности. 

-с помощью 
учителя сравнивать 
несколько 
вариантов 
выполнения 
задания, выбирать 
наиболее 
целесообразный (на 
основе 
предложенных 
критериев); 

- прогнозировать с 
помощью учителя 
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; 

-анализировать 
текстовую, 
графическую и 
звуковую 
информацию в 
соответствии с 
учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Класс  Общение 

1 

  

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

-использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 
учениками и учителем; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 



 

Класс  Общение 

-строить устное диалогическое выказывание; 

-устно формулировать простые выводы на основе прочитанного 
или услышанного текста; 

-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. 
  

Проведение коррекционно-логопедической работы не только устраняет 
нарушения чтения и письма, но и способствует устранению коммуникативных 
трудностей и трудностей овладения учебным материалом.  

К концу обучения во 1 классе обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов правильного речевого развития: 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»: 

‒ самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 
‒ иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных 

звуков;  
‒ различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 
‒ уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях 

общения или минимизировать ошибки произношения; 
‒ дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и 

согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 
‒ распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 
‒ обозначать мягкость согласных на письме; 
‒ составлять графические схемы слов; 
‒ уметь выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 
‒ уметь выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения. 
‒ различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 
‒ правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или 

минимизировать их (в рамках изученного программного материала). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»:  



 

‒ уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

‒ уметь устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

‒ уметь понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 
‒ конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 
‒ различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 
‒ соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно 

произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизировать их 
(в рамках изученного программного материала).   

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

‒ выбирать языковые средства устного общения; 
‒ соблюдать речевой этикет; 
‒ участвовать в простых диалогах; 
‒ обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 
‒ выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и прочее; 
‒ соотносить предложение с графической схемой; 
‒ конструировать простые   предложения;   
‒ дифференцировать понятия: словосочетание - предложение - текст; 
‒ согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 
‒ определять главную мысль текста; 
‒ озаглавливать текст; 
‒ пересказывать тексты различного типа;   
‒ составлять рассказ по картинке, по серии сюжетных картинок, с 

предварительной подготовкой (с помощью педагога).  
‒ иметь достаточный уровень развития устной речи как основы формирования 

чтения. 

Показатели динамики правильного формирования письма и чтения  

‒ иметь достаточный уровень мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
‒ различать понятия «звук» и «буква»; 
‒ безошибочно   осмысленно читать слова, предложения, тексты; 
‒ правильно писать под диктовку слова и предложения, безошибочно списывать; 
‒ понимать функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 
‒ различать слова и предложения, предложения и тексты;  
‒ писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики 
детей (при необходимости с наглядной опорой);   

‒ иметь представления о правилах 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);    

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

‒ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения 
согласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 20 
слов, правописание которых не расходится с произношением;   

‒ понимать прослушанный текст; 
‒ читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения 
‒ уметь анализировать и корректировать короткие тексты (3-5 предложения) с 

нарушенным порядком предложений, выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к тексту. 
 

Планируемые результаты освоения программы во 2 классе. 

Изучение курса «Логопедия» имеет тесную связь с изучением предмета 
«Русский язык» во 2 классе и способствует формированию у обучающегося   
следующих личностных результатов: 

Планируемые результаты и система оценки результатов 

Изучение курса «Логопедия» во 2 классе способствует формированию у 
обучающегося   следующих личностных результатов: 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

2 

 

становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине, в том 
числе через 
изучение русского 
языка, 
отражающего 
историю и 
культуру страны; 

- осознание своей 

-осознание языка как 
одной из главных 
духовно-
нравственных 
ценностей народа; 

проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности, 
в том числе с 
использованием 

-соблюдение 
правил 
безопасного 
поиска в 
информационной 
среде 
дополнительной 
информации в 
процессе 
языкового 
образования;  

осознание 
ценности труда 
в жизни 
человека и 
общества; 

- бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 



 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и 
языка 
межнационального 
общения народов 
России. 

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); 

- уважительное 
отношение и интерес 
к художественной 
культуре. 

 

-бережное 
отношение к 
физическому и 
психическому 
здоровью, 
проявляющееся в 
выборе 
приемлемых 
способов 
речевого 
самовыражения 
и соблюдении 
норм речевого 
этикета и правил 
общения. 

текстами; 

-неприятие 
действий, 
приносящих 
вред природе. 

Ценность 
научного 
познания  

-
первоначальные 
представления 
о научной 
картине мира, в 
том числе 
первоначальные 
представления 
о системе языка 
как одной из 
составляющих 
целостной 
научной 
картины мира.   

 

Метапредметные результаты 

Изучение содержания курса «Логопедия» во 2 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс  Самоорганизация Самоконтроль Совместная 
деятельность 



 

Класс  Самоорганизация Самоконтроль Совместная 
деятельность 

2 

 

-соблюдать правила 
учебного поведения; 

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

-планировать с 
помощью учителя 
действия по решению 
орфографической 
задачи; 

-соблюдать и 
удерживать 
предложенный 
алгоритм при работе с 
правилом, при 
выполнении задания;  

-выстраивать 
последовательность 
выбранных действий. 

-устанавливать с помощью 
учителя причины 
успеха/неудач при 
выполнении заданий;   

-корректировать с помощью 
учителя свои учебные 
действия для преодоления 
ошибок   при списывании 
текстов и записи под 
диктовку; 

-вносить необходимые 
коррективы в действия на 
основе их оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок (с помощью 
учителя); 

-осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль 
результатов под 
руководством учителя и 
самостоятельно. 

-принимать участие 
в разнообразных 
формах совместной 
деятельности 
(работа в паре, 
малой группе); 

-ответственно 
выполнять свою 
часть работы; 

-оценивать свой 
вклад в общий 
результат. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Класс  Базовые 
логические 

действия  

Базовые исследовательские 
действия     

 Работа с 
информацией 

2 

   

-сравнивать 
различные языковые 
единицы; 

объединять объекты 
(языковые единицы) 
по определённому 

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

-сравнивать несколько 
вариантов выполнения 

-выбирать источник 
получения 
информации; 

-согласно 
заданному 
алгоритму находить 
в предложенном 



 

Класс  Базовые 
логические 

действия  

Базовые исследовательские 
действия     

 Работа с 
информацией 

признаку; 

-классифицировать 
языковые единицы; 

-характеризовать 
звуки по заданным 
параметрам (с 
опорой на алгоритм); 

-обобщать слова по 
существенному 
признаку, выделяя 
лишнее слово из 
предложенных; 

-ориентироваться в 
изученных понятиях, 
соотносить понятие 
с его определением. 

-устанавливать 
причинно-
следственные связи 
в изучаемом круге 
языковых явлений.   

 

задания, выбирать наиболее 
целесообразный (на основе 
предложенных критериев);  

-проводить по 
предложенному плану 
несложное лингвистическое 
мини-исследование, 
выполнять по 
предложенному плану 
проектное задание; 
формулировать выводы и 
подкреплять их 
доказательствами на основе 
результатов проведённого 
наблюдения за языковым 
материалом. 

источнике 
информацию, 
представленную в 
явном виде; 

-анализировать 
текстовую, 
графическую и 
звуковую 
информацию в 
соответствии с 
учебной задачей;  

-«читать» 
информацию, 
представленную в 
схеме, таблице; 
понимать и 
использовать знаки, 
символы, схемы; 

-с помощью 
учителя   создавать 
схемы, таблицы для 
представления 
информации. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Класс  Общение 

2 

  

-воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

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



 

Класс  Общение 

-использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и 
учителем; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 
наблюдения за языковыми единицами; 

-строить устное диалогическое выказывание; 

-строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 
основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

-устно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
услышанного текста; 

-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. 

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 
минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных результатов 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных 
действий). 

Проведение коррекционно-логопедической работы не только устраняет 
нарушения чтения и письма, но и способствует устранению коммуникативных 
трудностей и трудностей овладения учебным материалом.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов правильного речевого развития. 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»: 

‒ уметь правильно произносить и различать гласные и согласные звуки, 
акустически сходные фонемы; 

‒ характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;  
‒ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием 
смысловой опоры);  



 

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

‒ уметь выполнять количественный и оппозиционный анализ слов, составлять 
звуко-буквенные схемы слов; 

‒ уметь выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения, составлять 
слоговые графические схемы слов. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»:  

‒ уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

‒ выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 
значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с 
направляющей помощью учителя);  

‒ выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 

‒ уметь использовать в речи синонимы и антонимы; 
‒ распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто? что?», «какой? какая? 

какое?»,  «что делать?» и др. 
‒ уметь устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
‒ уметь образовывать различные части речи при помощи различных способов; 
‒ уметь подбирать однокоренные слова, выделять корень; 
‒ уметь понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово; 
‒ определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (с использованием смысловой опоры); 
‒ соотносить предложение с графической схемой и составлять ее самостоятельно. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

‒ осознавать язык как основного средство общения; 
‒ правильно выбирать языковые средства устного общения; 
‒ участвовать в простых диалогах; 
‒ соблюдать речевой этикет; 
‒ различать слова и предложения, предложения и текст; 
‒ овладеть диалогической формой речи, уметь выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 
‒ практически овладеть устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи; 
‒ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

‒ составлять устно и письменно текст из разрозненных предложений, частей 
текста (при организующей помощи учителя); 



 

‒ составлять устно и письменно рассказ из 2-4 предложений по картинке, по 
серии сюжетных картинок    с предварительной подготовкой (с помощью 
педагога). 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

‒ иметь достаточный уровень мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
‒ правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 
‒ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
‒ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
‒ пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника 

(при организующей помощи учителя); 
‒ понимать функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 
‒ уметь анализировать корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения, отвечать на вопросы к тексту; 

‒ писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 
опорой на вопросы; 

‒ понимать прослушанный текст; 
‒ читать вслух программные тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения. 
 

Планируемые результаты освоения программы в 3 классе. 

Изучение курса «Логопедия» имеет тесную связь с изучением предмета «Русский 
язык» в   3 классе и способствует формированию у обучающегося   следующих 
личностных результатов: 

Планируемые результаты и система оценки результатов 

Изучение курса «Логопедия» в 3 классе способствует формированию у обучающегося   
следующих личностных результатов: 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

3 

 

становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине, в том 

-осознание языка как 
одной из главных 
духовно-
нравственных 

-соблюдение 
правил 
безопасного 
поиска в 

осознание 
ценности 
труда в жизни 
человека и 



 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

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. 

ценностей народа; 

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

- уважительное 
отношение и интерес 
к художественной 
культуре. 

 

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. 

общества; 

- бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 
текстами; 

-неприятие 
действий, 
приносящих 
вред природе. 

Ценность 
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. 

 

 



 

 Ценность 
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 

Изучение содержания курса «Логопедия» во 3 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс  Самоорганизация Самоконтроль Совместная 
деятельность 

3 

 

-соблюдать правила 
учебного поведения; 

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

-выслушивать не 
перебивая; 

-планировать действия по 
решению орфографической 
задачи; -выстраивать 
последовательность 
выбранных действий; 

придерживаться плана (на 
материале разных учебных 
зад) 

-устанавливать 
причины 
успеха/неудач при 
выполнении 
заданий; 

-оценивать результат 
действия; 

-сопоставлять 
результат с 
образцом; 

-корректировать с 
помощью учителя 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
ошибок. 

-принимать участие в 
разнообразных 
формах совместной 
деятельности (работа 
в паре, малой группе); 

- выполнять 
совместные (в 
группах) задания с 
опорой на 
предложенные 
образцы; 

-слушать мнение 
партнера по поводу 
решения учебной 
задачи. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

Класс  Базовые логические 
действия  

Базовые 
исследовательские 

действия     

 Работа с 
информацией 

3 

   

-сравнивать грамматические 
признаки разных частей речи: 
выделять общие и различные 
грамматические признаки; 

-сравнивать тему и основную 
мысль текста; 

-сравнивать типы текстов 
(повествование, описание, 
рассуждение):  

-выделять особенности 
каждого типа текста; 

-сравнивать прямое и 
переносное значение слова; 

-определять после 
совместного анализа 
существенный признак для 
классификации звуков, 
предложений; 

-ориентироваться в 
изученных понятиях и 
соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 

-проводить по 
предложенному 
образцу 
наблюдение за 
языковыми 
единицами (слово, 
предложение, 
текст); 

-формулировать 
выводы и 
предлагать 
доказательства по 
изученной теме; 

-выполнять по 
предложенному 
плану   задание; 

-формулировать 
выводы об 
особенностях 
каждого из трёх 
типов текстов, 
подкреплять их 
доказательствами на 
основе результатов 
проведенного 
наблюдения. 

-выбирать источник 
получения 
информации при 
выполнении  

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

-с помощью учителя 
создавать схемы, 
таблицы для 
представления 
информации как 
результата 
наблюдения за 
языковыми 
единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Класс  Общение 

3 

  

-воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 



 

ведения диалога; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование), адекватные ситуации общения; 

-готовить небольшие выступления о результатах групповой работы;  

-создавать небольшие устные и письменные тексты с использованием норм 
речевого этикета. 

  

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 
минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных результатов 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных 
действий). 

Проведение коррекционно-логопедической работы не только устраняет 
нарушения чтения и письма, но и способствует устранению коммуникативных 
трудностей и трудностей овладения учебным материалом.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов правильного речевого развития. 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»: 

‒ уметь правильно произносить и различать гласные и согласные звуки, 
акустически сходные фонемы; 

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

‒ производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования), составлять звуко-буквенные схемы слов; 

‒ определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 
‒ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

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

‒ уметь выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения, составлять 
слоговые графические схемы слов. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»:  

‒ уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  



 

‒ выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 
значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с 
направляющей помощью учителя);  

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

‒ распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

‒ распознавать фразеологизмы; 
‒ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного 
разбора); 

‒ распознавать части речи; 
‒ уметь образовывать различные части речи при помощи различных способов; 
‒ определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
‒ соотносить предложение с графической схемой и составлять ее самостоятельно; 
‒ находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

(при необходимости по смысловой опоре). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

‒ осознавать язык как основного средство общения; 
‒ объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 
‒ правильно выбирать языковые средства устного общения; 
‒ соблюдать речевой этикет; 
‒ овладеть диалогической формой речи, уметь выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 
‒ практически овладеть устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи; 
‒ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 

‒ формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 
устно и письменно (1–3 предложения); 

‒ составлять устно и письменно текст из разрозненных предложений, частей 
текста; 

‒ составлять устно и письменно рассказ из 3-5 предложений по картинке, по 
серии сюжетных картинок    с предварительной подготовкой (с помощью 
педагога). 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

‒ иметь достаточный уровень мелкой моторики пальцев и свободы движения 
рук; 



 

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

‒ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 
тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

‒ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
‒ пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника (при организующей помощи учителя); 
‒ понимать функции небуквенных графических средств (пробел, знак 

переноса); 
‒ уметь анализировать корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения, отвечать на вопросы к тексту; 

‒ писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 
плану; 

‒ понимать прослушанный текст; 
‒ читать вслух программные тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения. 
 

Планируемые результаты освоения программы в 4 классе. 

Изучение курса «Логопедия» имеет тесную связь с изучением предмета 
«Русский язык» в 4 классе и способствует формированию у обучающегося   
следующих личностных результатов: 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

4 

 

становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине, в том 
числе через 
изучение русского 
языка, 
отражающего 
историю и 
культуру страны; 

- осознание своей 
этнокультурной и 

-осознание языка как 
одной из главных 
духовно-
нравственных 
ценностей народа; 

проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности, 
в том числе с 
использованием 
адекватных 

-соблюдение 
правил 
безопасного 
поиска в 
информационной 
среде 
дополнительной 
информации в 
процессе 
языкового 
образования;  

-бережное 

осознание 
ценности 
труда в жизни 
человека и 
общества; 

- бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 
текстами; 



 

Класс  Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Духовно-
нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое и 
экологическое 

воспитание 

российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и 
языка 
межнационального 
общения народов 
России. 

языковых средств 
для выражения 
своего состояния и 
чувств; 

- уважительное 
отношение и интерес 
к художественной 
культуре. 

 

отношение к 
физическому и 
психическому 
здоровью, 
проявляющееся в 
выборе 
приемлемых 
способов 
речевого 
самовыражения 
и соблюдении 
норм речевого 
этикета и правил 
общения. 

-неприятие 
действий, 
приносящих 
вред природе. 

Ценность 
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 
Изучение содержания курса «Логопедия» во 4 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс  Самоорганизация Самоконтроль Совместная 
деятельность 

4 

 

-соблюдать правила 
учебного поведения; 

-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале (в 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками); 

-придерживаться 
инструкций, плана, 
алгоритма на материале 
разных учебных заданий; 

-самостоятельно 
планировать действия по 
решению учебной задачи 
для получения 
результата; 

-выстраивать 
последовательность 
выбранных действий;  

-предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

-оценивать свой 
результат действия; 

-сопоставлять 
результат с 
образцом; 

-контролировать 
процесс и результат 
выполнения задания, 
корректировать 
учебные действия 
для преодоления 
ошибок; 

-находить ошибки в 
своей и чужих 
работах, 
устанавливать их 
причины; 

-адекватно 
принимать оценку 
своей работы; 

-понимать причины 
успеха-неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

-принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно строить 
действия по её 
достижению: 
распределять роли, 
договариваться, 
обсуждать процесс и 
результат совместной 
работы; 

-слушать мнение 
партнера по поводу 
решения учебной 
задачи; 

-ответственно 
выполнять свою часть 
работы; 

-оценивать свой вклад в 
общий результат. 



 

Познавательные универсальные учебные действия   

Класс  Базовые логические 
действия  

Базовые 
исследовательские 

действия     

 Работа с 
информацией 

4 

   

-сравнивать 
грамматические 
признаки разных 
частей речи: выделять 
общие и различные 
грамматические 
признаки; 

-сравнивать тему и 
основную мысль 
текста; 

-сравнивать типы 
текстов 
(повествование, 
описание, 
рассуждение):  

-выделять особенности 
каждого типа текста; 

-сравнивать прямое и 
переносное значение 
слова; 

-ориентироваться в 
изученных понятиях и 
соотносить понятие с 
его краткой 
характеристикой; 

-классифицировать 
предложенные 
языковые единицы; 

-устно характеризовать 
языковые единицы по 
заданным признакам; 

-проводить по 
предложенному 
алгоритму различные 
виды анализа (звуко-
буквенный, морфемный, 
морфологический, 
синтаксический); 

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

-выбирать источник 
получения 
информации при 
выполнении  

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

-с помощью учителя 
создавать схемы, 
таблицы для 
представления 
информации как 
результата 
наблюдения за 
языковыми 
единицами. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Класс  Общение 

4 

  

-воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

-применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 
общения; 

-строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 
при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 
текста; 

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

  

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 
минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных результатов 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных 
действий). 

Проведение коррекционно-логопедической работы не только устраняет 
нарушения чтения и письма, но и способствует устранению коммуникативных 
трудностей и трудностей овладения учебным материалом.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов правильного речевого развития. 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»: 

‒ осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 
культуры человека; 

‒ уметь правильно произносить и различать гласные и согласные звуки, 
акустически сходные фонемы; 

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



 

‒ производить звукобуквенный анализ слова (по алгоритму), составлять звуко-
буквенные схемы слов; 

‒ уметь выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения, составлять 
слоговые графические схемы слов. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»:  

‒ уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

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

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

‒ распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении; 
‒ распознавать и употреблять в речи фразеологизмы; 
‒ проводить морфемный разбор (в соответствии с предложенным алгоритмом), 

составлять схему состава слова, соотносить состав слова с представленной 
схемой;   

‒ устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
‒ изученного материала) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
‒ определять грамматические признаки частей речи (в объеме изученного 

материала); 
‒ определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
‒ соотносить предложение с графической схемой и составлять ее самостоятельно; 
‒ производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 
‒ находить и обозначать главные и второстепенные   члены предложения; 
‒ различать распространённые и нераспространённые предложения; 
‒ распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами (с опорой на схему при необходимости); использовать 
предложения с однородными членами в речи;  

‒ разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 
из двух простых; 

‒ находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила, 
применять правила правописания. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

‒ осознавать язык как основного средство общения; 
‒ -объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 
‒ правильно выбирать языковые средства устного общения; 
‒ соблюдать речевой этикет; 
‒ овладеть диалогической формой речи, уметь выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 



 

‒ практически овладеть устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи; 

‒ строить устное диалогическое и монологическое высказывание   (на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; 

‒ формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 
и письменно; 

‒ составлять устно и письменно текст из разрозненных предложений, частей 
текста; 

‒ составлять устно и письменно рассказ по картинке, по серии сюжетных 
картинок, по заданному началу и концовке.      

Показатели динамики правильного формирования письма: 

‒ развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
‒ правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 65 слов; 
‒ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 55-60 слов с учётом изученных правил   правописания; 
‒ понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 
‒ находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 
‒ умение анализировать корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения, отвечать на вопросы к тексту; 

‒ создавать небольшие устные и письменные тексты для конкретной ситуации 
письменного общения; 

‒ читать вслух программные тексты с соблюдением интонации и пауз в 
соответствии со знаками препинания в конце предложения. 

‒ с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
‒ осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
‒ писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 
‒ объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 
‒ с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень. 

                                     1.3. Оценка планируемых результатов 

Мониторинг речевого развития учащихся позволяет оценить динамику личных 
достижений учащихся с нарушением речи, письма и проводится на основании 
сопоставления данных первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 



 

Стандартизированные диагностические методики (И.Н. Садовниковой, Т.А. 
Фотековой) используются на начальном (1-15 сентября) и итоговом (10-25 мая) этапах 
коррекционно-логопедической работы.  

Стандартизированная диагностическая тестовая методика диагностики устной 
речи дошкольного возраста и младшего школьного возраста Т.А. Фотековой 
используется при первичной диагностике речевого развития учащихся с 1-15 
сентября.   

С помощью методики обследуются показатели: 

‒ фонематическое восприятие; 
‒ артикуляционная моторика; 
‒ звукопроизношение; 
‒ слоговая структура слова; 
‒ навыки языкового анализа; 
‒ грамматический строй речи; 
‒ словарь и словообразовательные процессы; 
‒ понимание логико-грамматических отношений; 
‒ связная речь. 
При обработке результатов выводится процент успешности выполнения 

заданий. Максимальное количество баллов – 200.  

Выделяются 4 уровня успешности выполнения: 

4 уровень – 100-80%  

3 уровень – 79,9-65%  

2 уровень - 64,9-50%  

1 уровень - 49,9% и ниже 

Результаты логопедической диагностики представлены в таблицах 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности построения рабочей программы 

Содержание рабочей программы определяется в строгом соответствии с 
требованиями к результату изучения учебных предметов в 1-4 классах 
«Литературное чтение» («Обучение грамоте»), «Русский язык» и основывается на 
использовании учебного материала. 

Так как рабочая программа строится по модульному принципу, который 
позволяет максимально индивидуализировать ее содержание в соответствии с 
особенностями обучающихся, то количество часов на изучение каждого модуля 
может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего 
объема часов на весь курс. Также учитель-логопед может значительно 
редуцировать содержательный объем модуля или совсем исключить его, если 
функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, 
наиболее сохранны у ребенка. Представленное содержание каждого модуля 
является основой для тематического планирования. 

2.2. Содержание рабочей программы 

 

Содержание рабочей программы в 1 классе 

Содержание 1 блока программы  

                 «Профилактика    нарушений письменной речи»  

Данный блок программы рассчитан на учащихся 1 класса, имеющих 
нарушения устной и письменной речи, обусловленные (ОНР, ФФНР).   
Продолжительность коррекционного периода с 1 сентября по 25 мая. 

В поурочно-тематическом планировании графа «Количество часов» 
заполняется в соответствии с выбором логопеда количества часов на изучение 
определенного раздела.  Время освоения содержания каждого раздела программы 
индивидуально. В связи с этим допускается выборочное использование разделов 
программы. Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя количество 
занятий на его усвоение.  Общая продолжительность занятий по программе может 
составлять от 66 до 99 часов в зависимости от сложности нарушения и 
фактического тематического планирования по учебным четвертям. Занятия 
проводятся 2-3 раза в неделю по 35-40 минут. Группы комплектуются в количестве 
4-6 человек. 



 

Графа «Программное содержание по предмету «Русский язык»» заполняется 
в соответствии с   тематическим планированием Федеральной рабочей программы 
НОО по учебному предмету «Русский язык» 1 класс, что позволяет учитывать 
уровень программных требований по русскому языку и литературному чтению. 
(Зависит от программы учителя начальных классов конкретного ОУ)       

Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. Реализация 
коррекционного воздействия осуществляется весьма специфично. Суть этой 
специфики заключается в том, что, работая одновременно над развитием и 
совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед в то же 
время (на разных этапах) может сосредоточить внимание учащихся на каком-то 
одном из них. 

Система коррекционного обручения по предупреждению и коррекции 
нарушений письменной речи в данной программе условно делится на три уровня 
коррекции согласно модулям: «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», 
«Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Формирование связной речи. 
Основы коммуникации». Условно рабочая программа согласно программному 
материалу по предмету «Русский язык» делится на два периода: «Обучение 
грамоте» и «Русский язык. 1 класс» (Систематический курс – в ПТП). Это влияет на 
структуру КТП, 

Помимо этого выделяются 4-6 академических часа (в начале курса) на 
обследование состояния устной и письменной речи учащихся, 2-3 часа на 
ознакомительную беседу, уточнение пространственно-временных отношений; 4-6   
часа (в конце курса) на выпускной диктант, подведение итогов (выявление 
динамики в преодолении нарушений письменной речи) 

 Необходимо отметить, что дети, испытывающие трудности при усвоении 
письменной речи, имеют слабую ориентировку во времени: незнание либо 
нетвердое знание основных временных единиц, недостаточная обобщенность 
пространственных понятий и представлений; поэтому работа по развитию и 
уточнению данных функций соответственно программе проводится на каждом 
занятии курса в организационной его части. 

Период обучения грамоте. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе – модуль «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи» (Количество часов зависит от 
программы учителя начальных классов, чтобы учитывалась преемственность в 
работе, важно, чтобы совпало общее кол-во часов за год) 

На первом этапе коррекционно-логопедическая работа направлена на 
создание устно-речевых, общенациональных, функциональных предпосылок, 



 

способствующих предупреждению трудностей формирования первоначального 
навыка чтения и письма. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предполагает решение 
основных задач: 

‒ Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение 
звуков по артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение 
артикуляционных укладов гласных и согласных звуков. 

‒ Развитие слогового, фонемного анализа и синтеза слов:  обучение простым 
формам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в середине, в 
конце слова, выделение согласного звука в начале, в середине, в конце слова); 
формирование сложных форм фонемного анализа (определение 
последовательности и количества звуков в слове, умение давать 
характеристику звука с учетом дифференциальных признаков);  выполнение 
различных операций со звуковым образом слова (трансформационные 
упражнения со словами). 

‒ Коррекция нарушения звукопроизношения. 
Развитие фонематического восприятия, то есть дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного 
аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 
оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 
эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается 
артикуляция гласных, а также тех согласных, произношение которых обычно не 
страдает. Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 
логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза.  Уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, 
звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую структуру слова 
сначала с опорой на ритмический рисунок слова и графическое изображение, а 
потом на слогообразующую   роль гласных. На данном этапе основное внимание 
логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и безударных), на 
слогообразующую роль гласного звука. Ведется работа над составлением 
графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и 
безударного слогов. 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-
артикуляционное сходство, в первую очередь гласных I и II ряда. Опираясь на 
гласные II ряда, проводится работа по пониманию и практическому усвоению 
одного из способов слияния согласных. 

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится 
дифференциации согласных звуков.  Даётся понятие о звонких и глухих звуках, 



 

сравниваются   попарно, объясняется сходство и различие. Дальнейшая работа по 
отдельным парам звуков предлагается индивидуально тем учащимся, которые 
смешивают буквы по акустико-артикуляционным признакам: сравнение и 
различение согласных звуков (сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и 
мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых). 

На данном этапе проводится работа по дифференциации букв, имеющих 
кинетическое сходство либо по количеству элементов (п-т, л-м), либо по 
пространственному расположению элементов (б-д, в-д), либо по наличию или 
отсутствию элементов данных букв (о-а, н-ю, л-я, и-у, х-ж, ш-щ).   При этом 
главная задача — научить детей выделять «опорные» признаки, отличающие 
смешиваемые буквы. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе – модуль «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи» (? часов). 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 
выделить основные задачи этого этапа работы: количественный рост словаря (за 
счет усвоения новых слов и их значений); качественное обогащение словаря (путем 
усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов). Одной из целей 
словарной работы является ознакомление учащихся с лексическим значением 
слова. 

Работа на втором этапе коррекции включает следующее содержание: 

‒ Выделение слова из речевого потока. 
‒ Соотнесение слова и предмета (слова-предметы).  
‒ Соотнесение слова и названия действия (слова-действия).  
‒ Соотнесение слова и признака (слова-признаки), подбор слов, обозначающих 

признаки.  
‒ Активизация и обогащение словаря по лексическим темам. 
‒ Отработка форм множественного и единственного числа существительных. 
‒ Образование новых слов различными способами по образцу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки. 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе – модуль 
«Формирование связной речи. Основы коммуникации» (? часов). 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 
следующих основных задач: усвоение сочетаемости слов в предложении, 
осознанное построение предложений; формирование монологической речи. 

Третий этап коррекции начинается с работы над простым предложением: 

‒ Различение слова и предложения.  



 

‒ Составление предложений с использованием слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки (с опорой на образец и картинки).  

‒ Работа с деформированным предложением и текстом.  
‒ Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием формул 

речевого этикета.  
Ведется работа по развитию у учащихся навыка синтаксического разбора 

простых распространенных предложений. Для отработки раздельного написания 
слов используются графические схемы предложений. Работа над грамматическим 
оформлением предложения ведется параллельно.  Задания по составлению 
предложений из слов, восстановление деформированных предложений являются 
подготовительными упражнениями к собственному сочинительству. На этом этапе 
немаловажное значение отводится работе с предлогами.  При работе с каждым 
предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного значения 
предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия включаются задания, 
связанные с правилом о раздельном написании предлогов со словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся   специальные 
занятия с целью формирования связной речи: 

‒ Составление пересказа с опорой на картинки и без.  
‒ Составление коротких повествовательных текстов с опорой на сюжетные 

картинки, по опорным словам. Списывание предложений и короткого текста.  
На каждом уроке на всех этапах при изучении всех модулей   идет 

непрерывный процесс формирования и развития навыков письма и чтения, 
направленный на профилактику специфических ошибок письма. 

Учитывая то, что у учащихся 1 классов   с нарушениями   речи остаются 
несформированными или недостаточно сформированными некоторые неречевые 
процессы, составляющие базу формирования навыков чтения и письма  (слуховое и 
зрительное восприятие, внимание и память, мышление), на протяжении всего курса 
коррекции в занятия включаются задания, направленные на их развитие. 

Поэтому   на всех этапах особое внимание уделяется: 

‒ развитию зрительно-пространственного восприятия (вписывание в схему 
слова буквы, обозначающей заданный звук); 

‒ развитию зрительной памяти (сравнение, сопоставление, нахождение 
одинаковых букв; 

‒ развитию образной памяти (создание ассоциативных и смысловых 
звукобуквенных связей); 

‒ развитию глазодвигательной активности (расширение зрительного поля); 
‒ развитию речеслухового восприятия; 
‒ развитию графо-моторных навыков. 

Период «Русский язык. 1 класс» (Систематический курс) 



 

Содержание коррекционной работы на первом этапе – модуль «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи» (? часа)  

Коррекционная работа на фонетическом уровне направлена на решение 
основных задач: 

‒ развивать умение осуществлять звуковой анализ и синтез слов (от простых 
форм к сложным); 

‒ развивать фонематическое восприятие, учить дифференцировать фонемы, 
имеющие сходные артикуляционные и акустические характеристики. 

‒ дифференциация гласных и согласных звуков, различение звонких и глухих, 
твердых и мягких согласных звуков; 

‒ развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв, опознание 
правильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. 
На данном этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 
оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 
эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается 
артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых 
обычно не страдает.   

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 
логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза.  Уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, 
звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую структуру слова 
сначала с опорой на ритмический рисунок слова и графическое изображение, а 
потом на слогообразующую   роль гласных. На данном этапе основное внимание 
логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и безударных). 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-
артикуляционное сходство, в первую очередь гласных I и II ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, проводится работа по пониманию и 
практическому усвоению одного из способов слияния согласных. На этом этапе 
коррекционной работы большое значение отводится и дифференциации согласных 
звуков.    

Содержание коррекционной работы на втором этапе – модуль «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи» (4 -6 часов). 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 
выделить основные задачи этого этапа работы: 



 

‒ уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления 
новых слов и развивать умения активно пользоваться различными способами 
словообразования, словоизменения; 

‒ развивать слоговой анализ и синтез слов различной звукобуквенной 
структуры;  

‒ учить различать и использовать в речевых конструкциях синонимы, 
антонимы, знакомить с явлениями многозначности слов. 
Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса учащихся.  Осуществляется знакомство с явлением 
многозначности, не называя это явление, но объясняя   суть. Отработка навыков 
согласования имени существительного и имени прилагательного, составления 
словосочетаний.   

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» (10-15 
часов). 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 
следующих основных задач: 

‒ учить составлять правильные синтаксические конструкции, устанавливать 
связь слов в предложении, выполнять анализ предложений;   

‒ формировать представление о связном высказывании как о едином 
семантическом целом; 

‒ учить анализировать текст с использованием метода моделирования 
структуры разных типов готовых текстов. 
Третий этап коррекции начинается с работы над простым предложением. 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение 
интонационных характеристик разных предложений (вопросительных, 
восклицательных). Составление распространенных предложений по вопросам 
педагога. Ведется работа по развитию у учащихся навыка синтаксического разбора 
различных видов предложений. Работа над грамматическим оформлением 
предложения ведется параллельно.   

На этом этапе немаловажное значение отводится работе с предлогами.  При 
работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного 
значения предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия 
включаются задания, связанные с правилом о раздельном написании предлогов со 
словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся   специальные 
занятия с целью формирования связной речи. Работа начинается с освоения   
разных видов пересказа (подробный и выборочный), затем переходит в этап работы 
над рассказом по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по опорным 
словам, по плану. Развитие диалогической речи (моделирование диалогов на 



 

заданную тему с использованием вежливых слов). Составление рассказа по серии 
картин, рассказа-описания из 3-5 предложений с опорой на план. 

Важно отметить то, что работа на занятиях всех трех этапов коррекции 
предусматривает решение таких важных задач, как расширение и обогащение 
словарного запаса учащихся, а также формирование связной речи. 

На каждом уроке на всех этапах при изучении всех модулей идет 
непрерывный процесс коррекции нарушений письма и чтения, а также 
направленный на профилактику специфических ошибок письма. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 
остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 
протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 
на их развитие. 

Содержание 2 блока программы 
 «Коррекция и развитие звукопроизношения» 

Данный блок программы рассчитан только на учащихся 1 классов, имеющих 
нарушение звукопроизношения. Продолжительность коррекционного периода с 15 
сентября по 15 мая. Работа по коррекции звукопроизношения ведется параллельно 
с обучением чтению и письму, дополняя ее. 

Графы поурочно-тематического планирования рабочей программы 
«Количество часов», «Тема и содержание коррекционной работы» заполняются в 
соответствии с выбором логопеда количества часов на изучение определенного 
раздела, лексических тем, направления развития психических процессов.   Время 
освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. (Например: 
опираясь на навыки произношения, приобретенные детьми в дошкольном 
образовательном учреждении, начальные этапы автоматизации звуков 
пропускаются.) В связи с этим допускается выборочное использование разделов 
программы. Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя количество 
занятий на его усвоение.  Общая продолжительность занятий по программе может 
составлять от 66 до 99 часов в зависимости от сложности нарушения и 
фактического тематического планирования. Занятия проводятся в индивидуальном 
порядке 2-3 раза в неделю по 20-30 минут.  В структуре уроков на третьем этапе не 
менее половины времени занятия отводится становлению письменной формы 
речевой деятельности. Однако речевой материал для письменных заданий 
неразрывно связан с автоматизацией корректируемых звуков.  

2 блок программы состоит из модулей:  



 

1) Обследование учащихся. 
Содержание работы в данном модуле соответствует первичной диагностике 
речевого развития.   

2) Подготовительный: 
Содержание работы в данном модуле: 

‒ Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 
восприятия. 

‒ Устранение недостаточности развития речевой моторики, проведение 
подготовительных артикуляционных упражнений для развития подвижности 
органов периферического речевого аппарата. 

‒ Развитие тонкой моторики кистей рук. 
3) Формирование произносительных умений и навыков. 

Содержание работы в данном модуле: 

‒ Устранение дефектов звукопроизношения (постановка звуков). 
‒ Автоматизация произносительных умений и навыков в различных видах 

самостоятельной речи (слог, слово, предложение, связная речь). 
 Работа над автоматизацией изучаемого звука в слогах: 

‒ знакомство с гласными как со слогообразующими звуками; 
‒ синтез слогов с изучаемыми согласными; 
‒ подбор слогов различной структуры с изучаемыми звуками; 
‒ привлечение внимания к различному звучанию глухих и звонких согласных; 

твердых в мягких согласных.   
‒ придумывание слогов, содержащих изучаемый звук, с заданным количеством 

звуков; 
‒ количественный анализ слогов, содержащих данный звук; 
‒ позиционный анализ слогов с изучаемым звуком; группирование слогов по 

позиционному положению звуков; 
‒ составление схем слогов с помощью условных обозначений. 

 Работа над автоматизацией изучаемого звука в словах: 
‒ произнесение слов с заданным звуком по памяти; 
‒ подбор и называние картинок с автоматизируемым звуком с использованием 

игр «лото», «домино» и др. 
‒ группирование картинок по различным признакам в их назывании; 
‒ группирование слов по позиционному принципу, их про несение; 
‒ соревнование с придумыванием наибольшего количества слов с 

автоматизируемым звуком; 
‒ отгадывание загадок; 
‒ выделение из предложения слов, обозначающих предметы, действия 

предметов, признаки предметов; 
‒ дифференциация имен существительных единственного и множественного 

числа; 
‒ анализ слов по позиционному положению изучаемого звука. 

 Работа над автоматизацией изучаемого звука в предложениях: 
‒ дифференциация понятий текст - предложение - слово; 



 

‒ составление графических схем предложения; 
‒ составление предложений разных структур с опорой на схемы, сюжетные 

картинки, вопросы, словесную инструкцию; 
‒ выделение главных членов предложения (грамматической основы); 
‒ выделение и составление предложных конструкций; 
‒ составление предложения с наибольшим количеством слов, содержащих 

автоматизируемый звук; 
‒ развернутый ответ на вопрос; 
‒ составление фразы с заданным количеством слов; 
‒ изменение порядка слов во фразе; 
‒ изменение формы слов во фразе. 

 Работа над автоматизацией изучаемого звука в связной речи: 
‒ произнесение фраз правильно; 
‒ описание предмета или предметной картинки; 
‒ составление небольшого рассказа: по сюжетной картинке, по серии картинок, 

с опорой на заданный словарь, на вопросы; 
‒ восстановление порядка высказывания в небольших текстах; 
‒ пересказ текста; 
‒ совершенствование диалоговой речи. 
‒ развитие умения дифференцировать в произношении артикуляторно-

акустически сходные звуки.  
 Работа над дифференциацией изучаемых звуков: 

‒ упражнения для развития фонематического восприятия: узнавание сходных 
звуковых образов в окружающем мире; 

‒ вычленение дифференцируемых звуков из общего звукового потока, слов 
(можно сигнальные карточки); 

‒ упражнения для развития фонематических представлений;  
‒ придумывание слогов, слов, предложений, текстов с дифференцируемыми 

звуками и др. 

                  Содержание рабочей программы во 2 классе 

                 Особенности построения рабочей программы во 2 классе 

Содержание рабочей программы определяется в строгом соответствии с 
требованиями к результату изучения учебного предмета во 2 классе «Русский язык» 
и основывается на использовании учебного материала. 

Так как рабочая программа строится по модульному принципу, который 
позволяет максимально индивидуализировать ее содержание в соответствии с 
особенностями обучающихся, то количество часов на изучение каждого модуля 
может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего 
объема часов на весь курс. Также учитель-логопед может значительно 
редуцировать содержательный объем модуля или совсем исключить его, если 
функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, 



 

наиболее сохранны у ребенка. Представленное содержание каждого модуля 
является основой для тематического планирования. 

Содержание 1 блока программы 

«Коррекция  нарушений письменной речи»  

Данный блок программы рассчитан на учащихся 2 класса, имеющих 
нарушения устной и письменной речи, обусловленные (общим недоразвитием речи, 
нерезко выраженным общим недоразвитием речи, лексико-грамматическим 
недоразвитием речи).   Продолжительность коррекционного периода с 1 сентября 
по 25 мая. 

В поурочно-тематическом планировании графа «Количество часов» 
заполняется в соответствии с выбором логопеда количества часов на изучение 
определенного раздела и темы.  Время освоения содержания каждого раздела 
программы индивидуально. В связи с этим допускается выборочное использование 
разделов программы. Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя 
количество занятий на его усвоение.  Общая продолжительность занятий по 
программе может составлять от 68 до 102 часов в зависимости от сложности 
нарушения и фактического тематического планирования по учебным четвертям. 
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 40 минут. Группы комплектуются в 
количестве 2(4)-6 человек. 

Графа «Программное содержание по предмету «Русский язык»» заполняется 
в соответствии с   тематическим планированием Федеральной рабочей программы 
НОО по учебному предмету «Русский язык» 2 класс, что позволяет учитывать 
уровень программных требований по русскому языку и литературному чтению. 
(Зависит от программы учителя начальных классов)       

Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. Реализация 
коррекционного воздействия осуществляется весьма специфично. Суть этой 
специфики заключается в том, что, работая одновременно над развитием и 
совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед в то же 
время (на разных этапах) может сосредоточить внимание учащихся на каком-то 
одном из них. 

 Система коррекционного обручения по предупреждению и коррекции 
нарушений письменной речи в данной программе условно делится на три уровня 
коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. Помимо этого 
выделяются 4-6 академических часа (в начале курса) на обследование состояния 
устной и письменной речи учащихся, 2-3 часа на ознакомительную беседу,  
уточнение пространственно-временных отношений; 4-6   часа (в конце курса) на 
выпускной диктант,  подведение итогов.  



 

 Необходимо отметить, что дети, испытывающие трудности при усвоении 
письменной речи, имеют слабую ориентировку во времени: незнание либо 
нетвердое знание основных временных единиц, недостаточная обобщенность 
пространственных понятий и представлений; поэтому работа по развитию и 
уточнению данных функций соответственно программе проводится на каждом 
занятии курса в организационной его части. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе – модуль «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи» (44 – 66 часов) 

Коррекционная работа на фонетическом уровне направлена на решение 
основных задач: 

‒ развивать умение осуществлять звуковой анализ и синтез слов (от простых 
форм к сложным); 

‒ развивать фонематическое восприятие, учить дифференцировать фонемы, 
имеющие сходные артикуляционные и акустические характеристики. 
На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 
оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 
эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается 
артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых 
обычно не страдает.   

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 
логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза.  Уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, 
звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую структуру слова 
сначала с опорой на ритмический рисунок слова и графическое изображение, а 
потом на слогообразующую   роль гласных. На данном этапе основное внимание 
логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и безударных). 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-
артикуляционное сходство, в первую очередь гласных I и II ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, проводится работа по пониманию и практическому 
усвоению одного из способов слияния согласных. На этом этапе коррекционной 
работы большое значение отводится дифференциации согласных звуков.  Даётся 
понятие о звонких и глухих звуках, сравниваются   попарно, объясняется сходство 
и различие. Дальнейшая работа по отдельным парам звуков предлагается 
индивидуально тем учащимся, которые смешивают буквы по акустико-
артикуляционным признакам. 



 

Первый этап завершается работой по дифференциации букв, имеющих 
кинетическое сходство либо по количеству элементов (п-т, л-м), либо по 
пространственному расположению элементов (б-д, в-д), либо по наличию или 
отсутствию элементов данных букв (о-а, н-ю, л-я, и-у, х-ж, ш-щ).   При этом 
главная задача — научить детей выделять «опорные» признаки, отличающие 
смешиваемые буквы. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе – модуль «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи» (4 -6 часов). 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 
выделить основные задачи этого этапа работы: 

‒ уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления 
новых слов и развивать умения активно пользоваться различными способами 
словообразования, словоизменения; 

‒ развивать слоговой анализ и синтез слов различной звукобуквенной 
структуры;  

‒ учить различать и использовать в речевых конструкциях синонимы, 
антонимы, знакомить с явлениями многозначности слов. 
Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса учащихся.  Осуществляется знакомство с явлениями 
многозначности, синонимии и антонимии, омонимии слов, не называя эти явления, 
но объясняя их суть. Параллельно ведется работа по развитию морфемного анализа 
и синтеза, морфологического анализа слов. 

Образование существительных при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением 
вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) для образования 
названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  Работа со 
словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в мужском, 
женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с 
суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. Образование 
относительных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. 
Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 
суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). Употребление и написание глаголов с 
частицей НЕ. Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с 
использованием алгоритма, карточек-подсказок. Ведется активная работа по 
профилактике  аграмматизма на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» (10-15 часов)  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 
следующих основных задач: 



 

‒ учить составлять правильные синтаксические конструкции, устанавливать 
связь слов в предложении, выполнять анализ предложений;   

‒ формировать представление о связном высказывании как о едином 
семантическом целом; 

‒ учить анализировать текст с использованием метода моделирования 
структуры разных типов готовых текстов. 
Третий этап коррекции начинается с работы над простым предложением. 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 
Составление распространенных предложений по вопросам. Конструирование 
предложений с однородными членами. Выделение главных членов предложения по 
вопросам. Ведется работа по развитию у учащихся навыка синтаксического разбора 
различных видов предложений. Работа над грамматическим оформлением 
предложения ведется параллельно.   

На этом этапе немаловажное значение отводится работе с предлогами.  При 
работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного 
значения предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия 
включаются задания, связанные с правилом о раздельном написании предлогов со 
словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся   специальные 
занятия с целью формирования связной речи. Работа начинается с освоения   
разных видов пересказа (подробный и выборочный), с разными текстами 
(повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, 
озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 
предложений в тексте. Затем переходит в этап работы над рассказом по серии 
картинок, по одной сюжетной картинке, по опорным словам, по плану. 

Также идет работа, направленная на профилактику дислексии. Чтение и 
определение последовательности частей текста. Работа над пониманием 
прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: нахождение лишних 
частей текста, составление связного текста. 

Важно отметить то, что работа на занятиях всех трех этапов коррекции 
предусматривает решение таких важных задач, как расширение и обогащение 
словарного запаса учащихся, а также формирование связной речи. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 
остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 
протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 
на их развитие. 



 

Большое внимание на всех этапах коррекционной работы  уделяется 
развитию  и совершенствованию  психологических предпосылок к обучению и 
формированию полноценных учебных умений: 

‒ устойчивости внимания,  наблюдательности (особенно к языковым 
явлениям); 

‒ способности к запоминанию; 
‒ способности к переключению; 
‒ навыков и приемов самоконтроля; 
‒ познавательной активности; 
‒ произвольности общения и поведения.  
‒ планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; вы деление главного существенного в 
учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

‒ контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 
умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

‒ работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать считать; 
проводить анализ, сравнение сопоставление и т.д.); 

‒ применение знаний в новых ситуациях; 
‒ анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

Большая роль на занятиях отводится формированию коммуникативных 
умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

‒ умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь 
на посторонние воздействия;   

‒ умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
‒ умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 
соответствии с полученной инструкцией; 

‒ умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 
контроль и оценки учи теля-логопеда. 

‒ давать ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
‒ давать ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 
‒ применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания 

по ходу и итогам учебной работы; 
‒ употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
‒ обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
‒ пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой 

терминологии; 
‒ развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы;   
‒ соблюдение речевого этикета при общении. 

Содержание 2 блока программы  
«Коррекция и развитие звукопроизношения» 



 

Данный блок программы рассчитан только на учащихся 2 классов, имеющих 
нарушение звукопроизношения. Продолжительность коррекционного периода с 15 
сентября по 15 мая. Работа по коррекции звукопроизношения ведется параллельно 
с коррекцией нарушений письма и чтения, дополняя ее. 

Графа поурочно-тематического планирования рабочей программы 
«Количество часов» заполняется в соответствии с выбором логопеда количества 
часов на изучение определенного раздела, лексических тем, направления развития 
психических процессов.   Время освоения содержания каждого раздела программы 
индивидуально. (Например: опираясь на навыки произношения, приобретенные 
детьми в дошкольном образовательном учреждении, начальные этапы 
автоматизации звуков пропускаются.) В связи с этим допускается выборочное 
использование разделов программы. Каждый раздел можно использовать 
автономно, варьируя количество занятий на его усвоение.  Общая 
продолжительность занятий по программе может составлять от 68 до 102 часов в 
зависимости от сложности нарушения и фактического тематического планирования 
по учебным четвертям. Занятия проводятся в индивидуальном порядке 2-3 раза в 
неделю по 20-30 минут.  В структуре уроков на третьем этапе не менее половины 
времени занятия отводится становлению письменной формы речевой деятельности. 
Однако речевой материал для письменных заданий неразрывно связан с 
автоматизацией корректируемых звуков.   

2 блок программы состоит из модулей:  

1) Обследование учащихся. 
Содержание работы в данном модуле соответствует первичной диагностике 
речевого развития.   

2) Подготовительный: 
Содержание работы в данном модуле: 

‒ Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 
восприятия. 

‒ Устранение недостаточности развития речевой моторики, проведение 
подготовительных артикуляционных упражнений для развития подвижности 
органов периферического речевого аппарата. 

‒ Развитие тонкой моторики кистей рук. 
3) Формирование произносительных умений и навыков. 

Содержание работы в данном модуле: 

‒ Устранение дефектов звукопроизношения (постановка звуков). 
‒ Автоматизация произносительных умений и навыков в различных видах 

самостоятельной речи (слог, слово, предложение, связная речь). 
 Работа над автоматизацией изучаемого звука в слогах: 
‒ знакомство с гласными как со слогообразующими звуками; 



 

‒ синтез слогов с изучаемыми согласными; 
‒ подбор слогов различной структуры с изучаемыми звуками; 
‒ привлечение внимания к различному звучанию глухих и звонких 

согласных; твердых в мягких согласных.   
‒ придумывание слогов, содержащих изучаемый звук, с заданным 

количеством звуков; 
‒ количественный анализ слогов, содержащих данный звук; 
‒ позиционный анализ слогов с изучаемым звуком; группирование слогов по 

позиционному положению звуков; 
‒ составление схем слогов с помощью условных обозначений. 
 Работа над автоматизацией изучаемого звука в словах: 
‒ произнесение слов с заданным звуком по памяти; 
‒ подбор и называние картинок с автоматизируемым звуком с 

использованием игр «лото», «домино» и др. 
‒ группирование картинок по различным признакам в их назывании; 
‒ группирование слов по позиционному принципу, их про несение; 
‒ соревнование с придумыванием наибольшего количества слов с 

автоматизируемым звуком; 
‒ отгадывание загадок; 
‒ выделение из предложения слов, обозначающих предметы, действия 

предметов, признаки предметов; 
‒ дифференциация имен существительных единственного и множественного 

числа; 
‒ анализ слов по позиционному положению изучаемого звука. 
 Работа над автоматизацией изучаемого звука в предложениях: 
‒ дифференциация понятий текст - предложение - слово; 
‒ составление графических схем предложения; 
‒ составление предложений разных структур с опорой на схемы, сюжетные 

картинки, вопросы, словесную инструкцию; 
‒ выделение главных членов предложения (грамматической основы); 
‒ выделение и составление предложных конструкций; 
‒ составление предложения с наибольшим количеством слов, содержащих 

автоматизируемый звук; 
‒ развернутый ответ на вопрос; 
‒ составление фразы с заданным количеством слов; 
‒ изменение порядка слов во фразе; 
‒ изменение формы слов во фразе. 
 Работа над автоматизацией изучаемого звука в связной речи: 
‒ произнесение фраз правильно; 
‒ описание предмета или предметной картинки; 
‒ составление небольшого рассказа: по сюжетной картинке, по серии 

картинок, с опорой на заданный словарь, на вопросы; 
‒ восстановление порядка высказывания в небольших текстах; 
‒ пересказ текста; 
‒ совершенствование диалоговой речи; 



 

‒ развитие умения дифференцировать в произношении артикуляторно-
акустически сходные звуки.  

 Работа над дифференциацией изучаемых звуков: 
‒ упражнения для развития фонематического восприятия: узнавание сходных 

звуковых образов в окружающем мире; 
‒ вычленение дифференцируемых звуков из общего звукового потока, слов 

(можно сигнальные карточки); 
‒ упражнения для развития фонематических представлений;  
‒ придумывание слогов, слов, предложений, текстов с дифференцируемыми 

звуками и др. 
Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. Реализация 

коррекционного воздействия осуществляется весьма специфично. Суть этой 
специфики заключается в том, что, работая одновременно над развитием и 
совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед в то же 
время (на разных этапах) может сосредоточить внимание учащихся на каком-то 
одном из них. 

                       Содержание рабочей программы в 3-4 классе 

  Программа рассчитана на учащихся 3-4 класса, имеющих нарушения   
письменной речи.  Продолжительность коррекционного периода с 1 сентября по 25 
мая. 

В поурочно-тематическом планировании графа «Количество часов» 
заполняется в соответствии с выбором логопеда количества часов на изучение 
определенного раздела и темы.  Время освоения содержания каждого раздела 
программы индивидуально. В связи с этим допускается выборочное использование 
разделов программы. Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя 
количество занятий на его усвоение.  Общая продолжительность занятий по 
программе может составлять от 68 до 102 часов в зависимости от сложности 
нарушения и фактического тематического планирования по учебным четвертям. 
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 40 минут. Группы комплектуются в 
количестве 2(4)-6 человек. 

Графа «Программное содержание по предмету «Русский язык»» заполняется 
в соответствии с   тематическим планированием Федеральной рабочей программы 
НОО   по учебному предмету «Русский язык» 3-4 класс, что позволяет учитывать 
уровень программных требований по русскому языку и литературному чтению. 
(Зависит от программы учителя начальных классов)       

Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. Реализация 
коррекционного воздействия осуществляется весьма специфично. Суть этой 
специфики заключается в том, что, работая одновременно над развитием и 
совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед в то же 



 

время (на разных этапах) может сосредоточить внимание учащихся на каком-то 
одном из них. 

 Система коррекционного обручения по предупреждению и коррекции 
нарушений письменной речи в данной программе условно делится на три уровня 
коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. Помимо этого 
выделяются 4-6 академических часа (в начале курса) на обследование состояния 
устной и письменной речи учащихся, 2-3 часа на ознакомительную беседу,  
уточнение пространственно-временных отношений; 4-6   часа (в конце курса) на 
выпускной диктант,  подведение итогов. 

 Необходимо отметить, что дети, испытывающие трудности при усвоении 
письменной речи, имеют слабую ориентировку во времени: незнание либо 
нетвердое знание основных временных единиц, недостаточная обобщенность 
пространственных понятий и представлений; поэтому работа по развитию и 
уточнению данных функций соответственно программе проводится на каждом 
занятии курса в организационной его части. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе – модуль «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи» (44 – 66 часов) 

Коррекционная работа на фонетическом уровне направлена на решение 
основных задач: 

‒ развивать умение осуществлять звуковой анализ и синтез слов (сложные 
формы); 

‒ развивать фонематическое восприятие, учить дифференцировать фонемы, 
имеющие сходные артикуляционные и акустические характеристики. 
На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 
оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 
эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью ведется отработка 
четкого произношения, уточнение характеристик смешиваемых фонем. Также 
раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая логопедическая 
работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и синтеза.   Затем 
ученики усваивают слоговую структуру слова сначала с опорой на ритмический 
рисунок слова и графическое изображение, а потом на слогообразующую   роль 
гласных. На данном этапе основное внимание логопед уделяет выделению гласных 
звуков из слова (ударных и безударных). 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-
артикуляционное сходство, в первую очередь гласных I и II ряда. 



 

Опираясь на гласные II ряда, проводится работа по пониманию и практическому 
усвоению одного из способов слияния согласных. На этом этапе коррекционной 
работы большое значение отводится дифференциации согласных звуков.  Даётся 
понятие о звонких и глухих звуках, сравниваются   попарно, объясняется сходство 
и различие. Дальнейшая работа по отдельным парам звуков предлагается 
индивидуально тем учащимся, которые смешивают буквы по акустико-
артикуляционным признакам. Дифференциация звуков проводится  на речевом 
материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте). 

Первый этап завершается работой по дифференциации букв, имеющих 
кинетическое сходство либо по количеству элементов (п-т, л-м), либо по 
пространственному расположению элементов (б-д, в-д), либо по наличию или 
отсутствию элементов данных букв (о-а, н-ю, л-я, и-у, х-ж, ш-щ).   При этом 
главная задача — научить детей выделять «опорные» признаки, отличающие 
смешиваемые буквы. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе – модуль «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи» (4 -6 часов). 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 
выделить основные задачи этого этапа работы: 

‒ уточнять значения слов и обогащать словарный запас   и развивать умения 
активно пользоваться различными способами словообразования, 
словоизменения; 

‒ учить различать и использовать в речевых конструкциях синонимы, 
антонимы, знакомить с явлениями многозначности слов; 

‒ учить различать фразеологические обороты. 
Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса учащихся.  Осуществляется знакомство с явлениями 
многозначности, синонимии и антонимии, омонимии слов, не называя эти явления, 
но объясняя их суть. Параллельно ведется работа по развитию морфемного анализа 
и синтеза, морфологического анализа слов. 

Отработка правописания слов с глухими и звонкими согласными в корне,    с 
непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Ведется работа со 
словарными словами. Отработка предложно-падежных конструкций, склонение 
имени существительного и имени прилагательного. Дается понятие личные 
местоимения. Работа по согласованию глагола с именем существительным в числе,  
роде, изменение глаголов по времени. 

Ведется активная работа по профилактике  аграмматизма на письме. 



 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» (10-15 часов)  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 
следующих основных задач: 

‒ учить составлять правильные синтаксические конструкции, устанавливать 
связь слов в предложении, выполнять анализ предложений;   

‒ формировать представление о связном высказывании как о едином 
семантическом целом; 

‒ учить анализировать текст с использованием метода моделирования 
структуры разных типов готовых текстов. 
Третий этап коррекции начинается с работы над простым предложением. 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 
Составление распространенных предложений по вопросам. Конструирование 
предложений с однородными членами. Выделение главных членов предложения по 
вопросам. Ведется работа по развитию у учащихся навыка синтаксического разбора 
различных видов предложений. Работа над грамматическим оформлением 
предложения ведется параллельно.   

На этом этапе немаловажное значение отводится работе с предлогами.  При 
работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного 
значения предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия 
включаются задания, связанные с правилом о раздельном написании предлогов со 
словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся   специальные 
занятия с целью формирования связной речи. Работа начинается с освоения   
разных видов пересказа (подробный и выборочный), с разными текстами 
(повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, 
озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 
предложений в тексте. Затем переходит в этап работы над рассказом по серии 
картинок, по одной сюжетной картинке, по опорным словам, по плану. 

Также идет работа, направленная на профилактику дислексии. Чтение и 
определение последовательности частей текста. Работа над пониманием 
прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: нахождение лишних 
частей текста, составление связного текста. 

Важно отметить то, что работа на занятиях всех трех этапов коррекции 
предусматривает решение таких важных задач, как расширение и обогащение 
словарного запаса учащихся, а также формирование связной речи. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 
остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 



 

протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 
на их развитие. 

Большое внимание на всех этапах коррекционной работы  уделяется 
развитию  и совершенствованию  психологических предпосылок к обучению и 
формированию полноценных учебных умений: 

‒ устойчивости внимания,  наблюдательности (особенно к языковым 
явлениям); 

‒ способности к запоминанию; 
‒ способности к переключению; 
‒ навыков и приемов самоконтроля; 
‒ познавательной активности; 
‒ произвольности общения и поведения.  
‒ - планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; вы деление главного существенного в 
учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

‒ контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 
умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

‒ работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать считать; 
проводить анализ, сравнение сопоставление и т.д.); 

‒ применение знаний в новых ситуациях; 
‒ анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

Большая роль на занятиях отводится формированию коммуникативных 
умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

‒ умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь 
на посторонние воздействия;   

‒ умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
‒ умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 
соответствии с полученной инструкцией; 

‒ умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 
контроль и оценки учи теля-логопеда. 

‒ давать ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
‒ давать ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 
‒ применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания 

по ходу и итогам учебной работы; 
‒ употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
‒ обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
‒ пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой 

терминологии; 
‒ развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы;   
‒ соблюдение речевого этикета при общении. 



 

Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. Реализация 
коррекционного воздействия осуществляется весьма специфично. Суть этой 
специфики заключается в том, что, работая одновременно над развитием и 
совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед в то же 
время (на разных этапах) может сосредоточить внимание учащихся на каком-то 
одном из них. 

 

4 класс 

Содержание коррекционной работы на первом этапе – модуль «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи» (32- 48 часов). 

Коррекционная работа на фонетическом уровне направлена на решение 
основных задач: 

‒ развивать умение осуществлять звуковой анализ и синтез  слов (сложные 
формы); 

‒ развивать фонематическое восприятие, учить дифференцировать фонемы, 
имеющие сходные артикуляционные и акустические характеристики. 
На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 
оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 
эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью ведется отработка 
четкого произношения, уточнение характеристик смешиваемых фонем. Также 
раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая логопедическая 
работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и синтеза. Затем ученики 
совершенствуют  слоговую структуру слова   с опорой на ритмический рисунок 
слова и графическое изображение, уточняют  слогообразующую   роль гласных. 
Кроме того, ведется работа по закреплению  дифференциации фонем, имеющих 
акустико-артикуляционное сходство, в первую очередь гласных I и II ряда, 
коррекция данного вида ошибок на письме. Опираясь на гласные II ряда, 
проводится работа по пониманию и практическому усвоению одного из способов 
слияния согласных.  

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится 
дифференциации согласных звуков.  Даётся  понятие о звонких и глухих звуках, 
сравниваются   попарно, объясняется сходство и различие. Дальнейшая работа по 
отдельным парам звуков предлагается индивидуально тем учащимся, которые 
смешивают буквы по акустико-артикуляционным признакам. Дифференциация 
звуков проводится  на речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 



 

Далее идет работа  по дифференциации букв, имеющих кинетическое 
сходство либо по количеству элементов  (п-т), либо по пространственному 
расположению элементов (б-д), либо по наличию или отсутствию элементов 
данных букв  (о-а, и-у, х-ж, ш-щ).   При этом главная задача — научить детей 
выделять «опорные» признаки, отличающие смешиваемые буквы.  

Содержание коррекционной работы на втором этапе – модуль «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи» (6-9 часов). 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 
выделить основные задачи этого этапа работы: 

‒ уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления 
новых слов и развивать умения активно пользоваться различными способами 
словообразования, словоизменения; 

‒ развивать слоговой анализ и синтез слов различной звуко-буквенной 
структуры;  

‒ учить различать и использовать в речевых конструкциях синонимы, 
антонимы, знакомить с явлениями многозначности слов; 

‒ учить различать фразеологические обороты. 
Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса учащихся, лексического и грамматического значения слова. 
Работа со словарными словами.  Продолжается работа по различению и 
употреблению  синонимов, антонимов, омонимов, фразеологических оборотов.  

Параллельно ведется работа по развитию морфемного анализа и синтеза, 
морфологического анализа слов.  

Отработка навыков словоизменения и словообразования согласно 
программному материалу по предмету «Русский язык», направленная на 
преодоление или минимизацию аграмматизма в устной речи и на письме. 
Отработка навыков словоизменения, практическое употребление    
существительных в форме единственного и множественного числа. Отработка 
падежных форм существительных. Дифференциация именительного и 
винительного, родительного и винительного падежей. Употребление несклоняемых 
имен существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 
окончании слова.   Дифференциация однокоренных и родственных слов.  
Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. 
Развитие навыков приставочного словообразования. Практическое употребление 
слов с приставками пространственного значения, временного значения и 
многозначными приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование с 
прилагательными (в роде, числе).   Отработка распознавания глаголов, изменения 
глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в единственном 
числе по родам. Согласование глагола с именем существительным в числе, роде, 



 

изменение глаголов по времени. Согласование числительных с существительными 
в роде и падеже. Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 
глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Употребление и правописание 
числительных. Определение числа и рода местоимения. Упражнение в 
использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без.  

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» (20-30 
часов). 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 
следующих основных задач: 

‒ учить составлять правильные синтаксические конструкции, устанавливать 
связь слов в предложении, выполнять анализ предложений;   

‒ формировать представление о связном высказывании как о едином 
семантическом целом; 

‒ учить анализировать текст с использованием метода моделирования 
структуры разных типов готовых текстов. 
Третий этап коррекции начинается с работы над предложением. Соотнесение 

предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с 
однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование 
предложений с однородными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и 
схему).  Установление в сложных предложениях причинно-следственных связей.    
Ведется работа по развитию у учащихся навыка синтаксического разбора 
различных видов предложений. Работа над грамматическим оформлением 
предложения ведется параллельно.   

На этом этапе немаловажное значение отводится работе с предлогами.  При 
работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного 
значения предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия 
включаются задания, связанные с правилом о раздельном написании предлогов со 
словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся   специальные 
занятия с целью формирования связной речи. Работа начинается с освоения   
разных видов пересказа (подробный и выборочный), затем  переходит в этап 
работы над разными видами текстов, составлением   рассказов по серии картинок, 
по одной сюжетной картинке, по опорным словам, по плану, по заданному началу и 
концовке. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 
остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 



 

протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 
на их развитие. 

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи 
остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на 
протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, направленные 
на их развитие. 

Большое внимание на всех этапах коррекционной работы  уделяется 
развитию  и совершенствованию  психологических предпосылок к обучению и 
формированию полноценных учебных умений: 

‒ устойчивости внимания,  наблюдательности (особенно к языковым 
явлениям); 

‒ способности к запоминанию; 
‒ способности к переключению; 
‒ навыков и приемов самоконтроля; 
‒ познавательной активности; 
‒ произвольности общения и поведения.  
‒ планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; вы деление главного существенного в 
учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

‒ контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 
умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

‒ работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать считать; 
проводить анализ, сравнение сопоставление и т.д.); 

‒ применение знаний в новых ситуациях; 
‒ анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

Большая роль на занятиях отводится формированию коммуникативных 
умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

‒ умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь 
на посторонние воздействия;   

‒ умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
‒ умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 
соответствии с полученной инструкцией; 

‒ умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 
контроль и оценки учи теля-логопеда. 

‒ давать ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
‒ давать ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 
‒ применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания 

по ходу и итогам учебной работы; 



 

‒ употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
‒ обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
‒ пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой 

терминологии; 
‒ развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы;   
‒ соблюдение речевого этикета при общении. 



 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) 
ЗАНЯТИЯ» 

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 
специальной поддержки (сопровождения) освоения АААООП НОО (Вариант 
7.2) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Программа 
коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 
сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АААООП; 
-обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 
-организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 
· через содержание и организацию образовательной деятельности 

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

· в рамках внеурочной деятельности, в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий со специалистами (педагог-психолог, 
учитель- логопед) по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым 
содержанием обучения; развитие 
познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции 
нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям; 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений.. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с ЗПР; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 



 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом 
развитии; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению категории обучающихся 
АААООП НОО, их интеграции в Школе; 

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

-организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и 
(или) физического развития, оказанию помощи в освоении АААООП НОО; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 
необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 
также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 
проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

- Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к ее решению. 

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

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



 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. При возникновении 
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АААООП НОО педагоги, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекция» Программа 
рассчитана на 33 часа (1 в неделю), во 2 – 4 классе– 34 часа (1 в  неделю). 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АААООП НОО: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 
равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 
 личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, 

 самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, 

 способность к личностному и нравственному выбору); 
 честь; 
 достоинство; 
 свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство (личная и 
национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 
собственным интересам); 
 дружба; 



 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 
близких и общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 
- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 
- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 
- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 
стремление к адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических 
моделей (предметных, 
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рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 
воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 
освоения курса 
«Психокоррекция». 

 
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения 

желательны: 

 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); 
 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 
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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; 
 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. 

Содержание учебного курса 
Курс представлен следующими направлениями: 

 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 
школьника, ознакомление со школьными правилами). 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций. 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 
 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 
 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 
Во время занятий по курсу «Психокоррекция» педагог-психолог: 
 формирует желаемые психологические качества и умения; 
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 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; 
 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с 
возможностями обучающихся. 
Педагог-психолог фиксирует любые позитивные и негативные аспекты в дневнике 

динамического наблюдения. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  

 
2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 
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 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 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 самААООПределения 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); 
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- 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 целеустремлённости 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. 
 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

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», 
«Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и на 
коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 
формирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 
связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения 
(в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 
способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
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положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 
которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

 
2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 
Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

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

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на 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 её 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 чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её 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; 



76 

- 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 учёта 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 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 партнёром; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
 
2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
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Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так 
и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 
формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самААООПределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- на разрешение конфликтов; 
- на управление поведением партнёра; 
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 
школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 
- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- на подведение под понятие, выведение следствий; 
- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
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- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 
обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 
оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 
для достижения цели. 
 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования и 
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 
основного общего образования. 

 
Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 
Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кААООПерации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 
деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 
готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 
учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 
возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 
слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

 
Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 
и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 
форме требований к планируемым результатам обучения.  
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Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, 
с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 
подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  
- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с ЗПР; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося; 

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

 
2.3.2. Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 
потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и освоение 
ими АОП НОО. 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 
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Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 
основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 
работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 
 
2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР включает:  
- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 
учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных 
особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
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ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- психолого-педагогическая работа. 
 
 
Диагностическая работа 
Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления 
их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 
помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 
соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
- анализ результатов обследований; 
- другое. 

 
Коррекционно-развивающая работа 
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
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- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 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. 

- другое. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР 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. 

Основные направления коррекционной работы:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
- коррекция нарушений устной и письменной речи;  
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе,  
- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  
- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  
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- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)».  
Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 
обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)».  
Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 
развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального 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); 
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- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и 
речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. 
Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 
у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 
образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 
ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 
образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе АОП 
НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 
 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 
обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 
обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 
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Информационно-просветительская работа  
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации 
образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности; 
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности; 
- другое. 
 
2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 
1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 
образовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 
уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  
Представлены в АОП НОО в п.3.5. 
2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  
Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания 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 образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 
за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
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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 народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самААООПределения 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: 
- 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 АААООП НОО в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АААООП НОО для 
обучающихся с ЗПР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самААООПределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной 
деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
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осуществляется на основе следующих подходов: 
- аксиологического,  
- антропологического,  
- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  
- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  
- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  
- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  
- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 

 
1.3. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 
их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 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, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание 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, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

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 российском обществе, достижение выдающихся 
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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 учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 
1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ААООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 
воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, её 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. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

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. 
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- 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 т.ч. в 
информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

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. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
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опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В МОУ «Основная школа №32» осуществляется образовательная 
деятельность по реализации программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и дополнительного образования, максимально полно и разнообразно 
способствующая развитию и становлению детей. 

Школа имеет 55-ти летнюю историю, основана в 1966 году. В школе с 
многолетней историей сохраняются свои традиции.  

           Процесс воспитания в МОУ «Основная школа №32» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в школе; 

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

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

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

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

 
Воспитывающая среда МОУ «Основная школа №32»– это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 
совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 
влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 
современную культуру.  

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 
направлен на укрепление общешкольного коллектива,  укрепления и пропаганды 
общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 
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мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта 
Памяти», «День самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День 
защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», экологические акции и 
субботники ( «Сдай макулатуру. Спаси дерево»,  «Покормите птиц зимой», 
«Берегите первоцветы»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 
проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических 
единых классных часов, Недели профориентации, работа социально-
психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки,  
участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах 
школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 
способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 
идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 
потенциала, сознательного отношения к  труду. В школе уделяется большое 
внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных кабинетов, 
школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психологический фон, 
на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы.  

В школе сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
Родине и природе. Активно развито физкультурно-оздоровительное направление. 
Школа сотрудничает с МУ «Спортивная школа №2». 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что 
большинство учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть 
семей связана со школой тесными узами. Эта особенность играет важную роль в 
воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 
микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 
взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в 
микрорайоне в целом. МОУ «Основная школа №32» занимает особое положение в 
структуре микрорайона - это гораздо больше, чем просто школа. Это явление 
культурное, социальное и экономическое, потому что она во многом определяет 
жизнь микрорайона, или во всяком случае, сильно влияет на нее. Контингент 
обучающихся очень разнообразен- это и коренные жители, и «приезжие»- 
переселенцы с бывших Советских республик (Казахстана, Узбекистана, Армения). В 
школе обучается большое количество детей цыганской национальности. Все это 
делает облик школы и ее воспитательной системы неповторимым и необычным. 
Этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности учтены при 
формировании ресурсов воспитательной программы. 

 На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее 
расположены: парк Сулажгорского кирпичного завода, спортивная площадка. 
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Отрицательный фактор — это расположение школы в отделенном 
микрорайоне Петрозаводска, с очень низкой транспортной доступностью и с плохо 
развитой инфраструктурой. Школа расположена вблизи проезжей части, в связи с 
чем педагоги и классные руководители постоянно проводят профилактическую 
работу по ПДД. В школе создан отряд ЮИД. 

           Благодаря инновационным изменениям в сфере образования, 
происходящим в последнее время, школа не снижает установленную высокую 
планку качества воспитательного процесса, оставаясь преданной своей 
традиционной миссии - поддерживать культуру интеллигентности в отношении к 
образованию, человеку, семье, обществу, Петрозаводску, России и миру в целом. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной 
организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 
рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 
образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и 
другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной программой 
воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 
- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация».  
 
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 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 
их реализацию в обучении;  

- 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 педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 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; 
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- 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. 

 
2.2.1Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель – тот педагог класса, который интегрирует в 
себе все педагогическое сообщество в глазах каждого из учеников класса. 

Целью деятельности классного руководителя является обеспечение 
непрерывного педагогического процесса в урочное и внеурочное время, создание 
условий самореализации, развития обучающихся, их успешной социализации в 
обществе, положительной динамики их образовательных результатов. В своей 
работе классный руководитель как администратор воспитательно- образовательного 
процесса в классе решает задачи: 

 сервисного администратора в классе в составе административного персонала 
школы; 

 организатора информационных потоков в рамках класса; 

 исследователя образовательного потенциала учеников и педагогического – 
учителей; 

 прогнозиста и проектировщика педагогической деятельности всей 
педагогической команды класса; 

 инструктора-методиста по отношению к коллегам. 
В работе классного руководителя наиболее важным из всех его обязанностей 

представляется именно аспект воспитания и создание благоприятных условий для 
личностного и духовного развития учащихся класса, которые в приоритетном 
порядке выражаются в развитии таких качеств, как ответственность, 
самостоятельность, инициативность, уверенность в себе и товарищах, работа в 
коллективе (гармоничное согласование личных интересов с интересами 
коллектива), сознательная учебная и социокультурная дисциплина. Лишь поэтапное 
воспитание в классном коллективе и в каждом из обучающихся класса этих качеств 
позволит им к окончанию школы стать суверенными личностями, которые осознают 
себя частью общества, способны принимать обоснованные решения во всех 
основных сферах общественной жизни (экономической, социальной, политической, 
культурно-духовной), соизмерять свои способности и возможности с объективными 
обстоятельствами, уметь договариваться и в непринципиальных вопросах идти на 
компромиссы, а также ориентироваться в сложном и меняющемся мире. 
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Работа с педагогическим коллективом и администрацией 

Классный руководитель создает условия для объединения всего 

«педагогического ансамбля»  работающих в классе учителей вокруг важных и 
значимых идей, в рамках, признанных и принятых  образовательных программ. 
Дело классного руководителя –  добиться  в контакте с администрацией школы  
создания благоприятных условий для успешной учебной, воспитательной и 
развивающей деятельности в классе, чтобы в педагогическом малом коллективе 
класса победил высокий и добрый стиль человеческих отношений. Классный 
руководитель как управленец не может поощрять среди коллег однообразие, дух 
казенного безразличия, приказной принцип участия в работе, унижение кого бы то 
ни было. 

Способность классного руководителя интегрировать, координировать усилия 
педагогической команды класса на основе учета их достоинств и недостатков, 
типичных и характерных черт, опыта и ценностей, способность создавать им 
условия для совместной слаженной деятельности оказываются одной из важных 
сторон его социально-управленческой компетентности. 

Эффективность деятельности школы, удовлетворенность участников 
образовательных отношений, успешность в определенном виде деятельности 
каждого обучающегося во многом зависит от того, как классный руководитель на 
всех этапах работы стремился достичь и достигал поставленных руководством 
школы целей и задач. 

Директор школы делегирует классному руководителю полномочия по 
оптимизации, контролю и коррекции образовательного и воспитательного процесса 
во вверенном классе обучающихся на основе использования предоставляемых 
администрацией ресурсов. 

Классный руководитель своевременно устраняет возникающие трудности и 
минимизирует споры между участниками образовательных отношений. При 
необходимости обращается в службы школы для оптимизации работы (психолого-
педагогический консилиум, служба социально-педагогического сопровождения, 
совет по профилактике правонарушений и пр.). Привлекает учителей-предметников 
к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания обучающихся. Совместная работа классного руководителя и 
учителей-предметников при организации предметных недель и творческом 
оформлении рекреаций и учебных кабинетов создает единое образовательное 
пространство. 

Классный руководитель в случае необходимости привлекает учителей- 
предметников к участию в заседаниях Советов по профилактике, с целью 
преодоления школьной неуспешности, разрешения вопросов воспитания и 
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обучения, взаимодействует с органами и субъектами профилактики семейного 
неблагополучия, по запросу субъектов профилактики, в сроки, установленные 
Регламентом межведомственного взаимодействия по профилактике семейного 
неблагополучия, с согласования администрации, предоставляет социально- 
педагогическую характеристику ребенка. Классный руководитель оказывает 
максимальное содействие субъектам профилактики при выявлении обстоятельств 
семейного неблагополучия в случае необходимости. 

Работа с классным коллективом 

Значимое место в работе классного руководителя занимает формирование 
классного коллектива, детско-взрослой общности через формирование 
коммуникативных навыков (умения проявлять свою позицию, слушать и слышать 
другого, уметь договариваться и сотрудничать, участвовать в общей деятельности). 
Детско-взрослая общность как явление общественное формирует у участников 
систему жизненных установок, направляет процесс социокультурной 
идентификации, формирование жизненных ценностей и смыслов. Большое значение 
имеет то, какие ценности и смыслы преобладают в общности, что привносит в 
общность взрослый. 

В центре внимания классного руководителя находятся личные проблемы 
школьников, общее психологическое состояние класса, поскольку именно эти 
аспекты имеют решающее значение в настоящее время, ведь дети и подростки 

подвержены разного рода психологическим расстройствам и вообще остро 
переживают многие явления, связанные не только с их субъективным опытом, но и с 
объективными обстоятельствами. 

Работа с классным коллективом включает: 
- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых 

мероприятиях: концертах ко Дню Учителя, Новому году, предметных неделях; 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

обсуждении полученных результатов; 
- организацию совместных дел, способствующих личностному развитию 

обучающихся (участие в спортивных состязаниях, праздничных предметных 
викторинах, и конкурсах, украшение классной комнаты в зависимости от 
выбранной тематики и времени года); проведение экскурсионных образовательных 
выездов в музеи и театры города Петрозаводска, позволяющих расширить кругозор 
детей; вовлечение в мероприятия обучающихся с самыми разными потребностями 
для самореализации, а также установки доверительных отношений с обучающимися 
класса; 

- проведение тематических классных часов, часов доверительного общения 
классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
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отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения; 

- проведение бесед-пятиминуток, классных часов, лекториев для обучающихся 
о безопасном поведении в разное время года и в различных жизненных 
обстоятельствах, о правилах безопасного поведения на дороге, на транспорте 
(метрополитен, вокзалы, аэропорт), правила обращения с огнем, пиротехническими 
устройствами, правила катания на самокате, велосипеде, правила поведения при 
эвакуации; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги, экскурсии, 
организуемые классными руководителями совместно с родителями, классные 
праздники, включающие в себя подготовленные учениками поздравления, 
сюрпризы, дающие каждому обучающемуся возможность творческого 
самовыражения, рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработку совместно с обучающимися законов и определение традиций 
класса, правил безопасного и уважительного общения в общем чате класса и 
социальных сетях, помогающих обучающимся освоить нормы общения и 
поведения, которым они должны следовать в школе и за её пределами; 

- поддержку преемственности поколений через проведение старшими 
учащимися фрагментов уроков, мастер-классов, классных часов, активности на 
переменах, участие в праздниках, проектных конференциях в качестве экспертов – 
жюри. Поздравление и напутствие от 9-классников первоклассникам, подготовка 
ответных творческих номеров на выпускной от учащихся начальной школы для 9-
классников. Творческие сюрпризы к «Посвящению в ученики» от воспитанников 
дошкольного отделения для первоклассников. Шефская помощь от активных 
четвероклассников первоклассникам в начале учебного года в период адаптации 
детей к школе; спектакли от учащихся начального звена для дошкольников и пр.; 

- профилактическую работу: ежегодное участие в мероприятиях по раннему 
выявлению употребления наркотических средств и ПАВ в 7-9 классах; беседы, 
семинары, круглые столы, брейн-ринги для обучающихся, на которых обсуждаются 
вопросы профилактики негативных проявлений среди обучающихся, пропаганды 
здорового образа жизни, межэтнических отношений с приглашением профильных 
специалистов, в том числе с применением дистанционных технологий; 
межведомственная профилактика, направленная на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости; участие 
во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» с целью воспитания 
законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской 
безнадзорности и беспризорности, формирования у обучающихся культуры 
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здорового и безопасного образа жизни; участие в профилактической «Неделе 
безопасности»; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 
спортом и здорового образа жизни; 

- уроки ПДД с целью воспитания внимания на дороге и культуре поведения, а 
также чувство взаимовыручки, дружбы и уважения к ПДД, в том числе с 
привлечением сотрудников ГИБДД. 
 

Индивидуальная работа с обучающимися включает: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях: в подвижных играх на сплочение класса, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в беседах по тем или 
иным нравственным проблемам (результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-
предметниками, а также (при необходимости) – с психологом); 

- личную поддержку обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (успеваемости, налаживания взаимоотношений со сверстниками, 
педагогическими работниками и (или) родителями (законными представителями)); 

- коррекцию поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями (законными представителями) и с другими обучающимися класса; в 
том числе через включение в проводимые психологом тренинги общения и 
консультации; 

- поддержку ребенка в проблемных, сложных для него ситуациях, как 
совместный поиск по преобразованию их в задачу его деятельности, направлений и 
способов их решения 

- при необходимости привлечение к профилактическим беседам с 
обучающимися органов профилактики школы; 

- обеспечение психологической поддержки обучающихся. 

Работа с родителями включает: 

- информирование родителей о жизни класса и школы (необходимо 
максимально информировать родителей о жизни детского коллектива, об 
индивидуальных и групповых достижениях учеников класса, о результатах 
всевозможных тестов, анкет, о проведении конкурсов, фестивалей, олимпиад и 
чемпионатов не только на школьном, но и на городском и всероссийском уровне и 
т.д.); 

- проведение родительских собраний; 
- консультирование родителей по вопросам индивидуального подхода к 
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развитию детей; 
- организацию совместных внеурочных мероприятий с родителями; 
- организацию награждения родителей обучающихся; 
- оказание помощи в регулировании отношений между родителями и 

администрацией и учителями-предметниками, а также в регулировании отношений 
между родителями и детьми; 

- предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 
обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 
стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функции семей; 

- организацию участие родителей в заседаниях Советов по профилактике с 
целью разрешения вопросов воспитания и обучения. 
 

2.2.2Модуль «Школьный урок» 
Воспитывающий потенциал урока независимо от его предметного содержания 

весьма высок. На каждом уроке целенаправленное и спонтанное изменение 
личностей учащихся, то есть воспитание происходит благодаря комплексным 
воздействиям: 

 культуры управления образовательной деятельностью на уроке; 

 стиля образовательного общения на уроке; 

 дидактической структуры урока; 

 методических приемов, используемых учителем на уроках. 
Оптимальный выбор всех этих средств воспитания на уроке и есть 

педагогическое мастерство. 
Культура управления на уроке отвечает за формирование внутренней 

организации жизни ученика, и, вследствие этого, в определенной степени за 
структурирование внутреннего мира ученика. Говорить об этом можно в том 
смысле, что культура управления деятельностью, которая становиться для ученика 
привычной на уроках, во многом дает средства для построения внутреннего мира. 

Урок – это основная форма организации деятельности в современной школе. 
Целью урока является не только дать знания обучающимся, но и позволить им 
приобрести опыт самостоятельных проб, реализации инициатив, и навыков 
самоорганизации. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия 
для развития высоконравственной, творческой всестороннее развитой личности. 

Для учеников, не обладающих выраженными способностями к тем или иным 
предметам, с несформированными образовательными мотивами единственным 
продуктивным в плане формирования жизненной стратегии достижения успеха 
становиться сотруднически-поддерживающий или фасилитаторский стиль 
образовательного общения. 
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У ученика в зависимости от вариативности или однообразия дидактической 
структуры уроков формируется та или иная ментальность: репродуктивная, 
продуктивно-эвристическая, креативная: 

- если урок всегда выстроен в одной и той же схеме: оргмомент, опрос, 
объяснение, упражнение, проверка усвоения, объявление оценок, домашнее 
задание, то - как бы не был интересен наш рассказ, как бы изощренно и глубоко не 
проверили бы мы усвоение пройденного материала, как бы полно, объективно 
беспристрастно и много не выставили бы мы оценок и сколь бы тщательно, 
посильно и индивидуально не подобрали бы мы ученикам домашнее задание – 
массив таких уроков, несмотря на все их перечисленные достоинства обязательно 
сформирует лишь репродуктивную ментальность; 

- если же структурно-сюжетное разнообразие уроков обеспечивает 
вариативность дидактической структуры уроков, которая работает на разные формы 
и способы понимания информации и исполнения деятельности, если такие уроки 
учат: 

 «проблематизировать» - «исследовать» действие, текст, то есть разделять 
их на произвольные части с помощью любых «команд» (для действия) постановки 
«вопросов», выделения «проблем» (для текста); 

 «концептуализировать» - превращать действие, текст в ряд других с 
помощью выделения из действия путем «акцентирования» любых составляющих его 
операций с последующей сменой последовательности этих операций; выделения из 
текста любых составляющих его «тезисов», с последующим 
переструктурированием самого текста; 

 «вариативизировать» - изменять характер действия по модальностям 
(вынужден, должен, необходимо, могу, хочу) и форму текста по видам 
высказывания («представлять» одну и ту же информацию, в виде либо инструкции, 
либо описания, либо вопрошания, либо предвидения, либо утверждения, либо 
доказательства, либо теоретического построения); 

 «пересемантизировать» - одно- и (или) многократно придавать действию 
противоположный характер (собрать – разобрать, увеличить - уменьшить, украсить 
– исковеркать, починить – сломать и т. д.), что должно приводить к 
самостоятельному порождению новых операций; а также одно- и (или) многократно 
«переворачивать текст в антоним», что должно приводить к дроблению значений и 
появлению новых значений и смыслов, и в конечном счете к самостоятельному 
порождению новых авторских текстов; 

Этот путь гарантированно приведет к воспитанию эвристической 
(проблемно-поисковой) и креативной (проектно-продуктивной) 
ментальностей, которые позволяют человеку выступать в любых видах 
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понимания текстов и осуществления деятельностей либо комментатором- 
толкователем текста и рационализатором деятельности, либо 
исследователем, либо проектировщиком, либо «автором-художником» либо, 
наконец, «аутопоэтом» - со-автором собственной личности. 

Вместе с тем, в зависимости от бедности или богатства применяемых на 
уроках методических приемов развивается та или иная степень подвижности 
интеллекта, вырабатывается здравый смысл, формальная логика, иные более 
сложные формы «логик», наконец, возможность видеть эмоциональное состояние и 
мыслительный аппарат у себя и других «как бы со стороны» и относиться, так или 
иначе, не только, и не столько к содержанию получаемой информации, сколько к 
самим условиям выработки этой информации. Ясно, что лишь на этом пути 
появляется возможность воспитывать взаимопонимание, взаимочувствование, 
воспитывать стремление услышать другого, понять и принять его мотивы, 
разобраться в себе, увидеть себя «другими глазами». Все это с одной стороны 
воспитывает совесть, а с другой – сочувствие и коммуникативность. 

Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через: 
1. Раскрытие воспитательных возможностей изучаемых основ наук, которые 

включают в себя: 

 формирование в сознании учащихся современной научной картины мира, 
включающей в себя как гибкие, так и динамические связи между 
отдельными частями и явлениями; 

 умение использовать разнообразную информацию и анализировать ее для 
выработки своей точки зрения и логичной аргументированной 
презентации своей позиции; 

 выявление морально-нравственного аспекта изучаемых культурно- 
исторических событий, достижений науки и искусства, способность 
строить духовную основу личности учащихся через приобщение к 
духовным ценностям семьи, страны и всего человечества. 

2. Реализацию воспитательных возможностей, заложенных в различных 
формах взаимодействия между учащимися, которые включают в себя 

 рецензирование работ других учащихся, оппонирование, формирование 
навыков ведения корректной дискуссии, уважение чужой точки зрения; 

 организацию групповой работы, работы в парах, распределение ролей, 
получение опыта руководства и подчинения сверстникам; 

 длительные формы групповой деятельности для создания совместных 
проектных и исследовательских работ, подготовки презентаций по 
итогам. 

3. Воспитание культуры учебного труда, организации учебной деятельности, 
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включающей в себя 

 умение принимать и выполнять правила поведения в школе; соблюдать 
общепринятые нормы; 

 способность устанавливать продуктивные и уважительные отношения с 
учителем, сотрудничать с ним, принимать его помощь и выполнять его 
требования. 
 

Соединение урочной и внеурочной деятельности для раскрытия потенциала 
учебного предмета, погружение учащихся в историческую эпоху, реализацию 
межпредметных связей, инициирование исследовательской деятельности. 
 

2.2.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность с целью самореализации, приобретения социально значимых знаний и 
получения опыта участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, объединяющих 
обучающихся и педагогических работников с целью установления доверительных 
отношений; 

- создание в детских объединениях традиций, определяющих социально 
значимые формы поведения; 

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

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 
детского самоуправления; 

- вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в работу курсов 
внеурочной деятельности с целью профилактики безнадзорности и совершения 
преступлений, что в свою очередь способствует разностороннему раскрытию 
индивидуальных возможностей обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Научно-познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, компетенции; позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, естественнонаучным, гуманитарным вопросам 
нашего общества, формирующие их мировоззрение и научную картину мира:  
«Занимательная математика». 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 
культуре и общее духовно-нравственное развитие («Театральная студия», «ИЗО 
студия», «Умелые ручки», «Студия танца»). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 
воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. («Риторика», «Разговор о  правильном питании»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие обучающихся, пропаганду физической 
культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. («Мини - футбол», 
«Волейбол»). 

Курсы внеурочной игровой деятельности деятельности в начальной школе 
могут иметь формат и быть   направлены на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

2.2. 4.Модуль «Работа с родителями» 
 

В современном мире часто возникают противоречия между двумя 
социальными институтами: между семьей, ее интересами и увлечениями, и школой, 
ее программой развития личности и внутришкольного социума, ориентирующихся 
на ФГОС и законодательно утвержденные требования государства. Школа и семья 
не должны «делить ребенка», вынуждая его постоянно выбирать, что сейчас важнее 
и интереснее ребенку, какое мероприятие интереснее именно ему. Необходимо 
создавать достаточное для успешного воспитательного воздействия на 
обучающихся творческих совместных площадок, творческих совместных дел. 
Поэтому важной задачей общего воспитательного процесса в нашей школе 
считается создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, события - совместной 
деятельности ученика, учителя и родителя. 

Такая творческая атмосфера позволяет не только создавать ученикам что-то 
своими руками вместе с учителем, но и видеть, насколько заинтересованы 
подобным и вовлечены в этот процесс сотворчества родители. Именно в такой 
атмосфере, где каждый становится равноправным участником одного творческого 
общего «дела», в котором учитываются все точки зрения, равны и возможны к 
исполнению все предложения. 

Именно в творческой атмосфере родитель становится не сторонним 
наблюдателем, не зрителем, приглашенным в зал, наблюдать и оценивать готовый 
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продукт, а полноправным и непосредственным участником реального и насущного, 
важного для его ребенка школьного события. В такой ситуации родитель 
становится не просто потребителем и критиком, а переживающим участником за 
общее дело, способным по-другому посмотреть и оценить всю сложность 
совместного творческого события, прожив его изнутри. 

В такой ситуации события и ребенок открывает для себя родителя с другой 
стороны, ведь он видит, что родителю небезразличны события в его школьной 
жизни, понимает, что его родитель разделяет его интересы и увлечения, готов 
принимать участие и быть вовлеченным в этот процесс. 

А для учителя совершенно с другой стороны открывается и ребенок, и 
родитель. 

Тогда каждая из сторон становится соучастником общего процесса, 
воспитательную ценность подобного сложно переоценить. 

Цель работы с родителями – сделать родителей учеников школы «Основная 
школа №32» соучастниками образовательного процесса, разделяющими и 
принимающими ценности, традиции, уклад, правила жизни «Основная школа 
№32», имеющими возможность вносить разумный вклад в школьную жизнь своих 
детей, а также – возможность получать исчерпывающую информацию о школьной 
ситуации ребенка и необходимую помощь от профессионалов – педагогов, 
психолога, администрации – для получения учеником максимально эффективного и 
успешного образования. 

Для этого: 
1. Проведение мероприятий для знакомства родителей поступающих в 

школу и учеников со школой, ее историей, традициями, правилами жизни. Особое 
внимание – на осознанное понимание и принятие родителями учеников традиций 
школы, ее организационно-корпоративной культуры, ее благоприятного психолого-
педагогического климата и вытекающих из них правил обучения, воспитания, 
развития обучающихся школы и управления школы. 

2. Кропотливая и ежедневная работа классных руководителей по 
информированию родителей об актуальной ситуации ребенка – учебной, 
социально-психологической, личностной. В частности, система предотвращения 
неуспешности обучения в виде традиционных Родительских пятниц – 
консультирование родителей педагогами, психологом, администрацией. 

3. Психологическое консультирование родителей по вопросам: 
- психологических особенностей возраста; 
- развития высших психических функций; 
- психологии групп и коллективов; 
- конструктивного решения различных конфликтных ситуаций; 
- вопросов профориентации учеников; 
- возможно проведение как индивидуальных, так и групповых консультаций 

(например, в режиме родительских собраний). 
4. Создание (по запросу) родительских групп психологической 

поддержки и «Родительских университетов». 
5. Совместные мероприятия – турслет, поездки, концерты, праздники, 

спортивные мероприятия, творческие события. 
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Система работы с родителями нацелена также на решении следующих задач: 
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- 
оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 
мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 
6. Сопровождение семей с детьми, относящимися к «группе риска» и 

состоящими на учете (КДН, ПДН). 
На групповом уровне: 

• Участие родителей в управлении школой: Управляющий совет школы. 
• Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: родительские собрания, родительские пятницы, 
общероссийские родительские собрания. 

• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей: 
родительские онлайн-конференции. 

• Пропаганда ЗОЖ: помощь и контроль за обеспечением условий для 
сохранения здоровья всех субъектов школы; привлечение возможностей социума для 
создания условий по формированию здорового образа жизни; поощрение 
родителей поддерживающих деятельность в данном направлении; организация 
совместных праздников, соревнований, разных мероприятий. 

• Организация досуга: сотрудничество с общественными организациями 
для воспитания стремления к полезному времяпровождению; посещение и участие 
во внеклассных мероприятиях; совместное планирование и общение по вопросу 
участия детей в досуговой деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

• Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• Индивидуальные консультации родителей или законных 
представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 
администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей 
по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Основные направления работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об 
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успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 

• организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 
• информирование родителей о возможности участия в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения в 
составе Управляющего совета школы; 

• организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы с привлечением членов семей 
обучающихся. 

Ожидаемые результаты по работе данного модуля: 
• включенность родителей в управление образовательным процессом в 

школе; 
• положительная мотивация учащихся на учебную деятельность; 
• укрепление внутрисемейных взаимоотношений забота о духовно- 

нравственном воспитании детей; 
• осуществление тесного неформального взаимодействия с семьями 

воспитанников; 
• активизация педагогического и культурного сознания родителей, 

педагогов и других специалистов по работе с семьёй; 
• создание активно действующей, работоспособной системы 

поддержки семейного воспитания; 
• укрепление института семьи, возрождение и сохранение лучших 

традиций семейного воспитания. 
 
 

2.2.5 Модуль «Профориентация» 
Профориентация - это знакомство с миром профессий, цель которого - 

выбрать одну из них. 
Профориентация - это совокупность воспитательных воздействий, 

развивающих у человека способность осознанно принимать решение о выборе 
сферы профессиональной деятельности на основе учёта своих склонностей, знаний, 
интересов, способностей. 

Профориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 
направленная на формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к 
сознательному выбору профессии. 

Смысл профориентационной работы в школе заключается в постепенном 
формировании у подростка внутренней готовности к осознанному и 



111 

самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 
профессиональных планов и интересов, осознание требований профессии к 
человеку, степени сформированности у него профессионально важных качеств. Она 
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации; организацию профессиональных 
проб обучающихся. 

Цель профориентационной работы в школе: 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 
 выработка у школьников профессионального самААООПределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 
профессиональное самААООПределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Задачи профориентационной работы: 
 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 
 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 
На внешкольном уровне: 

 изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессии; 
 посещение мероприятий и дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего профессионального 
образования. 

На школьном уровне: 

 циклы профориентационных бесед, направленных на подготовку 
выпускников к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 экскурсии в организации высшего профессионального образования, на 
предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы. 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
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или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; на 
популяризацию профессий направлены уроки«ПроеКТОриЯ»; 

 классные часы расширяющие знания о мире профессий и формированию 
интереса к познанию и миру труда; 

 «Дни родительской профориентации» - классные часы с привлечением 
родителей класса по вопросам профагитации и профинформации выбранной 
профессии; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми мероприятий, в 
которых принимали участие. 

На индивидуальном уровне: 

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

Работа с обучающимися. 

 Профориентационные мероприятия: беседы, тематические классные часы, 
цикл занятий и др.; 

 Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления 
профнаправленности; 

 Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые). 
 Расширение знаний в рамках школьных предметов; 
 Организация и проведение экскурсий в учебные заведения; посещения дней 

открытых дверей учебных заведений;  
 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 
  совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

 Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 
учреждениях дополнительного образования. 

 Привлечение обучающихся «группы риска» к профориентационной работе с 
координированием их дальнейшего обучения. 

Работа с родителями. 

 Проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 
 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора  

Ожидаемые результаты школьной профориентации. 

Действующая система школьной профориентации, сопровождающая ученика 
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на протяжении всего времени обучения, поможет ему успешно сформировать 
сознательное отношение к труду и логически завершить процесс выбора профессии 
с учётом своих интересов, возможностей и требований, предъявляемых рынком 
труда. 

Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их 
лёгкое вступление в профессиональный мир. 

 
2.2.6 Модуль «Ключевые общешкольные дела/ мероприятия» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе, а также способствуют объединению большого 
образовательного комплекса. Именно через систему общешкольных дел, в 
подготовке которых участвуют все участники образовательного процесса, 
формируется детско-взрослое сообщество, через которое во многом осуществляется 
воспитательная работа школы. Такой подход позволяет естественным путем 
передавать жизненный опыт, задавать духовно- нравственные ориентиры, сохранять 
традиции, помогает услышать и понять друг друга, анализировать сложные 
ситуации, вовлекать в их решение самих учащихся, которые становятся 
непосредственными созидателями школьной жизни. 

В основе ключевых дел лежат наиболее успешные педагогические практики, 
собранные педагогическим коллективом всего комплекса. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. Эти дела реализуются путем совместной 
коллективно творческой деятельности, в которой есть место каждому 
обучающемуся. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные благотворительные проекты – ежегодно совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами, которые 
подразумевают участие обучающихся уровня начального общего образования. 
Обучающимся хорошо знакомы акции и марафоны: «Окна Победа», «Бумажный 
бум»,  акция в помощь дому престарелых, приюту для бездомных животных и др. 

 проводимые для жителей микрорайона школы и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, концерты, предметные 
декады, которые открывают возможности для творческой самореализации 
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обучающихся (соревнования, концерты, конкурсы, торжественные линейки в рамках 
предметных декад; Уроки в музеях, благотворительны акции и пр.). 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – туристический слет, направленные на отработку 
навыков командного взаимодействия, умений о области дорожной и пожарной 
безопасности, знаний всех предметных областей (гуманитарных, естествено-
научных и математических); 

 общешкольные праздники (День Знаний, День Учителя, Новогодние 
праздники, День защитников Отечества, 8 марта, День Победы, театрализованные 
спектакли, фестивали и конкурсы, «Неделя Книги», конкурсы творчества,  
предметные декады, памятные даты и пр.); 

 торжественное ритуалы посвящения в ученики, в пятиклассники, в 
культурологи, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов. 

 церемонии награждения школьников за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие школы на линейках и по итогам предметных декад и итогов года. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
ученического самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых делах; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

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

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 
 

2.2.7 Модуль «Социальное партнерство» 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МОУ 
«Основная школа №32»  это: МОУ Спортивная школа №2.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
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 т.п.); 

 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 при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, 26 патриотической, трудовой и т.д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении «Система 
профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоциального поведения, 
коррекцию личности ребенка, своевременное оказание помощи ему в 
самоутверждении; обеспечить укрепление физического здоровья, душевного 
здоровья и хорошего эмоционального состояния ребенка, способствовать осознанию 
каждым учеником значимости его физического состояния для жизнеутверждения, 
для развития его нравственных качеств и душевных сил для профессионального 
становления. 

 Деятельность по профилактике осуществляется по данным направлениям: 

 - здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек; 

 - мероприятия «Антитеррористического воспитание»; 

 - профилактика межэтнической и межнациональной розни, экстремизма в 
молодежной среде; 

 - экологическое здоровье 

 -безопасность поведения на дорогах и железнодорожных путях, безопасность 
на воде, городской среде и других сферах жизни. 

 Эта работа осуществляется через: 

 На групповом уровне:  

 проведение спортивных праздников, дней здоровья; обеспечение участия 
команд школы в спортивных соревнованиях разного уровня; организация 
деятельности спортивных секций разной направленности; 

  циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение 
школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; вопросы гигиены и 
здорового питания и других); 
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  участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного 
уровня; 

  осуществление межведомственного взаимодействия (Республиканский 
наркологический диспансер, Национальная библиотека РК, Единый телефон 
доверия (Центр в г. Петрозаводске), Инспектор ПДН ОП №1 г. Петрозаводска, 
Управление по вопросам семьи и детства, КДН, Клиника, дружественная к 
молодежи и др.); 

  профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о способах противостояния негативным 
явлениям; 

  деятельность совета профилактики. 

  проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с 
представителями разных сфер профилактики. 

 На индивидуальном уровне: 

  профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального 
поведения и вредных привычек; 

  приглашение на совет профилактики; 

  проведение обследований и разработка рекомендаций узкими 
специалистами (социально-психологическая служба) по запросу; 

  индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной 
физической нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом  

  контроль за занятостью в дополнительном образовании и внеурочной 
деятельностью 
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2.2.9.  Модуль «Самоуправление» 

 Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на 
участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и 
поддержка ученического самоуправления формирует в школе особую 
воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и 
самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление организуется 
педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями. 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через детскую 
организацию. 

 Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и 
классные. Высшим органом ученического самоуправления является Конференция, 
включающая представителей ученического коллектива, педагогов и родителей, 
обучающихся данного образовательного учреждения. В период между 
Конференциями высшим исполнительным органом является Школьный Парламент. 
Он формируется из выборных кандидатур 5-9 классов, которые утверждаются на 
Конференции. Парламент избирается сроком на один учебный год. В состав 
Парламента входят по одному представителю 5-9 классов, которые избираются на 
классных собраниях. 

 Школьный Парламент выбирает на первом заседании Председателя из 
представителей своего состава. Председателем может стать любой член Парламента, 
набравший на школьных выборах при голосовании большее количество голосов и 
получивший статус Президента школьного самоуправления. Основной функцией 
Парламента является – исполнительская, организаторская и управленческая. 
Президент и заместитель президента представляют интересы школы. Члены 
Парламента обязаны посещать все заседания. В случае неуважительного пропуска 
заседаний им выноситься замечание, при повторном пропуске - выговор. В случае 
систематического пропуска заседаний полномочия депутата могут быть 
прекращены. 

 Деятельность Парламента осуществляется через реализацию следующих 
функций:  
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- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 
акций, соревнований; 

 - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 
распределение поручений по их проведению; 

 - изучение нормативно-правовой документации по деятельности 
ученического самоуправления; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Совета обучающихся 
школы; 

 - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы. 
Классное собрание – высший орган самоуправления класса. Собрание обсуждает 
любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных 
мероприятий, избирает актив класса, который создает свои органы самоуправления, 
одноименный с общешкольными. 

2.2.10 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 -внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 -организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и 
др. 

 -литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
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 -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта; 

 -внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 - участие в реализации проекта «Культурный норматив школьника» 
2.2.11 Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка и 
становится основой для его самостоятельной активности. Школьное пространство 
используется как учебное. Выставки, тематические стенды позволяют проводить 
уроки для разных возрастных групп. 

Немаловажную роль играет существующее оформление и для сохранения 
истории школы, эстетического воспитания. Дизайн учебных кабинетов способствует 
художественно-эстетическому и познавательному развитию ребенка. 

Традиционно пространство школы используется и как пространство 
информационное: расписания, объявления, важная информация, последние новости, 
все это всегда можно найти на школьных стендах. 

Но современная жизнь вносит свои коррективы. Обычной стала картина, когда 
учащиеся проводят время на переменах уткнувшись в телефоны и гаджеты, играя во 
всевозможные игры. Такой вид отдыха по сути отдыхом не является: он не позволяет 
детям спокойно перестроиться от одного занятия к другому, ухудшает физическое 
состояние (нагрузка на глаза, отсутствие движения), приводит или к 
одностороннему развитию социальных навыков, а часто наоборот препятствует их 
развитию. Поэтому тема нового подхода к организации образовательного 
пространства в школе становится в современном мире все более актуальной. 
Организовать пространство школы так, чтобы у детей появилась возможность и 
желание проводить перемены активно и с пользой как для психического, так и 
физического здоровья, - вот одна из задач воспитательной работы. 

Кроме того, грамотная организация предметно-эстетической среды помогает 
сформировать у детей навыки бережного отношения к окружающему пространству, 
умение и желание проявлять заботу о месте, в котором дети проводят большую 
часть дня. К сожалению, очень часто школьники воспринимают само здание и 
пространство школы как казенное, чужое. И как следствие негативно или с 
безразличием реагируют на просьбы взрослых не мусорить, убирать в классах, 
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следить за порядком. Такое отношение связано с тем, что в школе мало уютных 
пространств, обустроенных для различных целей: отдыха, учебы, чтения, небольших 
встреч. Да и если бы такие пространства были бы обустроены взрослыми, скорее 
всего отношение к ним детей было бы таким же безразличным, как и к другим. 
Почему так происходит? Только пространство, которое мы создаем самостоятельно, 
вкладывая в него душу и силы, мы будем оберегать, будем заботиться о нем. 
Созданная своими силами среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к школе, желание посещать её, обогащает новыми 
впечатлениями и знаниями, побуждает к активной учебной деятельности, 
способствует интеллектуальному развитию. 

Исходя из этого, одним из важнейших и перспективных направлений 
воспитательной работы становится проект по организации школьного пространства 
силами учащихся при активной поддержке взрослых. Планируется постепенное 
обустройство зон для чтения, отдыха, учебы, встреч, игр. Создание среды, которая 
помогала бы проводить перемены активно, но при этом безопасно, способствовала 
налаживанию связей между учениками разных параллелей, формировала бы 
школьное сообщество единомышленников. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 
уверенности в себе, дает возможность испытывать и использовать свои способности, 
стимулировать проявление самостоятельности, инициативности, творчества. 

Воспитывающее влияние осуществляется через различные формы работы: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 -изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных 
стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 -карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания;  

-художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 
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 -портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- оформление интерьера и их периодическая переориентация (в оформлении 
важно соблюдать стилистическое единство: стиль, структура, дизайн выполнены в 
едином решении, это организует, уравновешивает школьное пространство, может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся); 

- тематическое зонирование (административная зона, на стендах которой 
представлена вся информация, регулирующая деятельность школы, информация об 
учителях и административной команде школы; учебная зона с расписанием уроков 
и объединений дополнительного образования, информацией о ГИА; зона выставок 
детского творчества, где регулярно выставляются работы обучающихся, 
приуроченные к праздникам и памятным датам; зона общественных наук, в которой 
расположены стенды по истории, памятные даты, тематические выставки 
проектных работ обучающихся, в том числе макеты с реконструкциями 
исторических событий; профилактические стенды, посвященные правилам 
пожарной, антитеррористической, информационной безопасности, правилам 
дорожного движения, действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам 
профилактики правонарушений, детского травматизма, употребления ПАВ, 
алкоголя и табакорурения и пр.; спортивная зона, в которой находится полезная 
информация о правилах здорового образа жизни, информация о школьных и 
городских соревнованиях и турнирах, информация о нормативах и правилах сдачи 
норм ГТО, выставки о выдающихся спортсменах, олимпиадах и чемпионатах; ) 

- организацию и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству и озеленению территории доступной и приспособленной для 
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха; 

- оформление классных кабинетов (оформление кабинета иностранного языка, 
кабинета музыки, кабинета изобразительного искусства, используя плакаты, 
портреты знаменитых личностей и др.); 

- оформление пространства проведения конкретных мероприятий  
Окружающая предметно-эстетическая среда   школы, при   условии   ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
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комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию школы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 10 человек основных педагогических 
работников. 1 педагог работает по внешнему совместительству. 80 % от общей 
численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 
10% от общей численности педагогических работников имеют  первую 
квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением 
обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог 
психолог,  педагог-логопед. На уровне начального общего образования  3 класса-
комплекта, в которых работают 3 классных руководителя. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Педагог-логопед 

 Педагог – организатор 

 Педагог дополнительного образования 
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 
организаций: работники КДН и ПДН, участковый, специалисты центра «СМЕНА», 
сотрудники Водлозерского национального парка, сотрудники этнокультурного 
центра «Туоми». 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ «Основная школа №32»  
обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о внутришкольном контроле; 
 Положение о Совете профилактики; 
 Положение об Управляющем совете; 
 Положение о социально-психологической службе; 
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Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы 
по адресу: https://school32.nubex.ru/  

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В МОУ «Основная школа №32» на уровне НОО обучается 66 человек. Из них 
12 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ.  К ним относятся обучающиеся с 
задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи. Для данной 
категории обучающихся в МОУ «Основная школа №32»  созданы особые условия: 

 на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности; 

 на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития; 

 на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 
жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с 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 учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ «Основная школа 
№32» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 
конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

3. Сочетание 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. 
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4. Привлечение 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. 

5. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся в МОУ «Основная школа №32» 

 В МОУ «Основная школа №32» система поощрения социальной успешности 
и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 
конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Класс-волонтер года»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения 
участников оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется 
обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 
учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и 
общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение о 
победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОУ «Основная школа 
№32» 

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 портфолио 
участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио 
конкурсанта должно включать: 
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артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 
т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 
изделий и т. д. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся МОУ «Основная школа №32» 

 объявление благодарности; 
 награждение грамотой; 
 вручение сертификатов и дипломов; 
 занесение фотографии активиста на доску почета; 
 награждение ценным подарком. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы в МОУ «Основная школа №32» 
осуществляется с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 
организации) внешних экспертов. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе: 

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

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

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
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стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе и социализации осуществляется анализ с последующим 
обсуждением его результатов на совещании классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием данного анализа является наличие в школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе и 
социализации, классными руководителями, школьным советом и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
совещании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 результатами работы детских общественных объединений; 
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 результатами реализации выездной экскурсионной деятельности и 
музейной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 охват контингента школьников и их родителей в благотворительных и 
экологических мероприятиях. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план МОУ «Основная школа №32» (далее – учебный план) 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 25 
«Федеральный учебный план начального общего образования» Федеральной 
образовательной программы НОО). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно 
за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 
дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения Программы с учётом обязательных для 
изучения учебных предметов. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы НОО с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого школой. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, 
в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2954 ч. и более 3345 ч. в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 
более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее 
рациональным графиком является равномерное чередование период учебного 
времени и каникул.  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 

во 2-4 классах – 40 мин.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 
не превышает продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 
2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 
каждогокласса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 
практики и другие. 

Предметная 
область 

Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1
а 

2а 3
а 

4а 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Край, в котором я живу 0 1 1 0 

Основы английского языка 1 0 0 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

 
 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о 
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. 

2 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и 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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4 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 

5 Искусство Развитие способностей к художественно- 
образному, эмоционально- ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование 
первоначального опыта
 практической 
преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа 

8 Иностранный 
язык (английский) 

Приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения. Освоение 
начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора. Формирование 
дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью сверстников в других странах, с детским 
доступными образцами детской художественной 
литературы фольклором и. 
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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 14 апреля 
по 16 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 
 

аттестации 

2–3-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2–3-е Математика Контрольная работа 

4 Русский язык Всероссийская проверочная работа 

4 Математика Всероссийская проверочная работа 

4 Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Календарный учебный график МОУ «Основная школа №32» (далее – учебный 
график) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного 
учебного графика  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 
классе - 33 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 
предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 
составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

III четверть – 10 учебных недель (для 1 классов), 11 учебных недель (для 2-4 
классов);  

IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 
классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 
классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 



137 

классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение 
которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - 
мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 
(триместров). 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 
программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 



138 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
организован перерыв продолжительностью Календарный учебный график МОУ 
«Основная школа №32» составлен с учётом мнений участников образовательных 
отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 
развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 
Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 
- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 
следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности 
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для детей с ЗПР; 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 
т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 
иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 
- коррекционно-развивающие курсы; 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, 
но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 
деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 
усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 
использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 
данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 
образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
объеме 3 часа в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-
эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 
занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 
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внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 
и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам 

 
Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных 
компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 
и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 
также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ 
на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 
эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 
самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 
преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 
Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающие занятия. 
Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении АОП 

НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 
адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 
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Рекомендации: Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их 
содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом задач 
всестороннего развития детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 
 

Недельный план внеурочной деятельности 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 
1а 2а 3а 4а 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

«Коррекционно-
развивающие 
(логопедические) 
занятия» 

1 1 1 1 

«Коррекционно-
развивающие 
(психокоррекционные) 
занятия» 

1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 6 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на уровне НОО 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 
Сроки Ответст

венные 
1. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 
№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 
Сроки Ответст

венные 

1 Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
ключевых 

делах 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 
руководитель 

2 Организация интересных и 
полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с 
учащимися 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 
руководитель 

3 Проведение классных часов как 
часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и 
учащихся 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 
руководитель 

4 Сплочение коллектива класса 2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 

руководи
тель 

5 Выработка совместно с 
учащимися законов класса 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 
руководитель 

6 Индивидуальная работа с 
учащимися 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 

руководи
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тель 

7 Работа с учителями, 
преподающими в классе 

2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
й 
руководитель 

8 Работа с родителями учащихся 
или их 

законными представителями 

2 - 4 сентябрь – 
май 

 

Классны
й 

руководи
тель 

2. Урочная деятельность 

1 Согласно Рабочих программ учебных предметов 
3. Внеурочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1. «Разговоры о важном» 2 - 4 сентябрь – 
май 

Классны
е 

руководи
тели 

2. «Орлята России» 2 - 4 сентябрь – 
май 

Ответств
енный за 
профориентац
и 

ю 
3. «Профориентация» 2 - 4 сентябрь – 

май 
Руководи

тель 
медиацен

тра 
4. «Функциональная 

грамотность» 
2 - 4 сентябрь – 

май 
Учителя 

- 
предметн

ики 
5. «Общая физическая 

подготовка» 
2 - 4 сентябрь – 

май 
Учитель 
физическ

ой культуры 
Дополнительное образование 

1 «Робототехника» 2 - 4 сентябрь – 
май 

Преподав
атель 

ДОП 
4. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Родительские собрания 2 - 4 По 
тематическом

у плану 
Один раз в 

четверть 

Заместит
ель директора 
по УВР 

2 Работа Совета родителей, 
родительского патруля 

2 - 4 По плану 
работы Совета 

родителей 

Заместит
ель директора 
по УВР 
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3 Работа в составе школьной 
комиссии по контролю за качеством 
школьного питания 

2 - 4 По плану 
работы 

комиссии 

Заместит
ель директора 
по УВР 

4 Индивидуальные консультации 
с классным руководителем 

2 - 4 В течение 
учебного года по 
согла сованию во 
внеу рочное время 

Классны
е 
руководители 

5 Индивидуальные консультации 
с администрацией школы, педагогом-
психологом, социальным педагогом 

2 - 4 В течение 
ученого года по 
графику приемных 
час ов 

Заместит
ель директора 
по УВР, 

педагог- 
психолог, 
социальный 

педагог 
5. Профориентация (по отдельному плану) 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

2 Циклы профориентационных 
часов 

2 - 4 В течение 
года н 

е менее 4-х 

 

3 Профориентационные игры 2 - 4 В течение 
года н е менее 4-х 

Ответств
енный за 
профор 
иентационную 
работу 

4 Экскурсии на предприятия 
города 

2 - 4 В течение 
учебн 

ого года не 
мене е 2 

Классны
е 
руководители 

5 Участие в муниципальных 
профориентационных акциях 

2 - 4 В течение 
года н е менее 4 

Ответств
енный за 
профориентац
ионную работу 

6 Тематические уроки с 
приглашением специалистов 

2 - 4 В течение 
учебн 

ого года не 
мене е 2 

Учителя 
- предметники 

8 Участие во встречах с 
интересными людьми-
представителями разных профессий 

2 - 4 В течение 
года н е менее 4 

Ответств
енный за 
профор 
иентационную 
работу 

6. Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 
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1 Поднятие флага РФ, РК 2 - 4 Сентябрь – 
май (еженедельно) 

Заместит
ель директора 
по УВР,  

классные 
руководители 

2 Праздник «День Знаний» 
- праздничные классные часы 

2 - 4 1 сентября Заместит
ель 

директор
а по ВР, 
классные 

руководи
тели 

3 Мероприятия, посвященные 
Международному дню грамотности 

2 - 4 8 сентября Учителя 
начальных 

классов 
6 «Осенний бум» 2 - 4 Сентябрь классные 

руководи
тели 

7 Международный день пожилых 
людей - 

концерт 

2 - 4 1 октября учитель 
музыки, 
классные 

руководи
тели 

8 День учителя – 
поздравительные открытки 

2 - 4 5 октября учитель 
искусств

а, 
классные 
руководи

тели 
9 Акция «Дай лапу, друг!» 2 - 4 4 октября учитель 

искусства, 
классные 

руководи
тели 

1
0 

Мероприятия, посвященные 
дню памяти жертв политических 
репрессий. 

2 - 4 30 октября Классны
е 
руководители 

1
1 

Акция «Читай-КА» в рамках 
международного дня школьных 

библиотек 

2 - 4 Ноябрь Заведую
щая 

библиоте
кой 

1
2 

День отца (Футбол с папой) 2 - 4 третье 
воскресенье 
октября 

учителя 
физкультуры, 
классные 

руководи
тели 

1
3 

Мероприятия, посвященные 
дню народного единства 

2 - 4 4 ноября классные 
руководи

тели 
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1
4 

Международный день 
здоровьесбережения: «Делай как Я!» 

2 - 4 11 ноября Учителя 
физической 

культуры 
1

5 
Синичкин день: Акция 

«Кормушка» 
2 - 4 12 ноября классные 

руководи
тели 

1
6 

Мероприятия, посвященные 
дню толерантности 

2 - 4 16 ноября классные 
руководи

тели 

1
7 

Мероприятия, посвященные 
дню защиты прав ребенка 

2 - 4 20 ноября классные 
руководи

тели 

1
8 

Мероприятия, посвященные 
дню матери 

2 - 4 25 ноября учитель 
искусства, 
классные 

руководи
тели 

1
9 

Проект «Наши домашние 
любимцы» 

2 - 4 30 ноября классные 
руководи

тели 

2
0 

Мероприятия, посвященные 
дню добровольца 

2 - 4 5 декабря классные 
руководи

тели 

2
1 

Мероприятия, посвященные 
дню «Битва за Москву» 

2 - 4 5 декабря классные 
руководи

тели 

2
3 

Мероприятия, посвященные 
дню героев Отчества. 

2 - 4 5 декабря классные 
руководители, 

учителя 
истории 

2
4 

Мероприятия, посвященные 
дню Александра Невского 

2 - 4 6 декабря классные 
руководи

тели, учителя 
истории 

2
5 

Мероприятия, посвященные 
дню Конституции 

2 - 4 12 декабря классные 
руководители, 

учителя 
истории 

2
6 

Мероприятия, посвященные 
дню прав человека 

2 - 4 10 декабря классные 
руководители, 

учителя 
истории 
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2
7 

«Новогодний бум» 2 - 4 декабрь классные 
руководители 

2
8 

Мероприятия, посвященные 
дню 

Рождество Христово 

2 - 4 7 января классные 
руководители 

3
0 

Мероприятия, посвященные 
дню 

«Блокады Ленинграда» 

2 - 4 Январь классные 
руководители 

3
1 

Мероприятия, посвященные 
дню защитников Отечества 

2 - 4 23 февраля классные 
руководи

тели 

3
2 

Мероприятия, посвященные 
дню воинской Славы России 

2 - 4 2 февраля, 25 
августа 

классные 
руководи

тели 

3
3 

Мероприятия, посвященные 
дню российской науки 

2 - 4 8 февраля Учителя 
предметн

ики 
3

4 
Мероприятия, посвященные 

дню воинов интернационалистов 
2 - 4 15 февраля классные 

руководи
тели 

3
5 

Веселые старты 2 - 4 Февраль Учитель 
физическ

ой культуры 
3

6 
Мероприятия, посвященные 

Международному женский день 
2 - 4 8 марта классные 

3
7 

Мероприятия, посвященные 
дню воссоединения Крыма с Россией. 

2 - 4 18 марта руководи
тели 

классные 
руководи

тели 
3

8 
«Широкая масленица» 2 - 4 Март классные 

руководи
тели 

3
9 

Зажги свою звезду 2 - 4 Март классные 
руководи

тели 

4
0 

Мероприятия, посвященные 
дню космонавтики 

2 - 4 12 апреля классные 
руководи

тели 

4
1 

Акция «Весенняя неделя 
добра» 

2 - 4 Апрель классные 
руководи

тели 
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4
2 

Фестиваль ГТО 2 - 4 Апрель классные 
руководи

тели 

4
3 

Проект «След войны в моей 
семье» 

2 - 4 Апрель классные 
руководи

тели 

4
4 

Праздник Весны и Труда 
«Чистая школа», 

«Чистый двор» 

2 - 4 Май классные 
руководи

тели 
4

5 
Мероприятия, посвященные 

дню славянской письменности и 
культуры 

2 - 4 24 мая Учителя 
русского языка 
и литературы 

4
6 

Мероприятия, посвященные 
дню Победы 

2 - 4 Май классные 
руководи

тели 

4
7 

Праздник прощания с 
начальным общим образованием 

2 - 4 25 мая классные 
руководи

тели 

4
8 

Мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню 

2 - 4 6 июня классные 
руководи

тели 

4
9 

Мероприятия, посвященные 
Дню эколога 

2 - 4 5 июня Учитель 
биологии 

5
0 

Мероприятия, посвященные 
Дню семьи любви и верности 

2 - 4 8 июля Социаль
ные 

педагоги 
5

1 
Мероприятия, посвященные 

дню Государственного флага 
Российской Федерации 

2 - 4 22 августа Социаль
ные педагоги 

7. Социальное партнёрство 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Проведение бесед 
сотрудниками ОПДН, 

ГИБДД, ОНД 

2 - 4 Сентябрь, 
ноябрь, 

январь, апрель, май 

Заместит
ель 

директор
а по ВР 

2 Реализация воспитательных 
мероприятий 

специалистами ЦППМиСП 

В течение 
года 

Заместит
ель 

директор
а по ВР 

3 Проведение Уроков мужества 
специалистами Совета 

ветеранов, молодежного центра 
Смена 

В течение 
года 

Заместит
ель директора 
по ВР 

8. Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответст
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ы венные 
1 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

2 - 4 3 сентября классные 
руководи

тели 

2 Неделя безопасности по 
дорожному 

движению 

2 - 4 Сентябрь классные 
руководи

тели 

3 Беседа «Подросток и закон» 2 - 4 Один раз в 
месяц 

классные 
руководи

тели 
4 Конкурс видеороликов «Спорт 

– против вредных привычек» 
2 - 4 Ноябрь классные 

руководи
тели 

5 Профилактические 
мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

2 - 4 в течение 
года 

Классны
е 

руководи
тели 

6 Беседы, лекции, встречи по 
профилактике ЗОЖ 

2 - 4 сентябрь - 
май 

классные 
руководи

тели 

7 Цикл бесед и инструктаж о 
поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в 
школе 

2 - 4 сентябрь - 
май 

классные 
руководи

тели 
8 Мероприятия по плану ЮИД 2 - 4 сентябрь - 

май 
Руководи

тель 
отряда 

ЮИД 
9 Мероприятия по плану отряда 

Дружины 
юных пожарных 

2 - 4 сентябрь - 
май 

Руководи
тель 

отряда 
ДЮП 

1
0 

Объектовая тренировка 2 - 4 В течении 
года 

Заместит
ель 

директор
а по 
безопасности 

1
1 

Вакцинопрофилактика 2 - 4 Сентябрь - 
ноябрь 

Классны
е 

руководи
тели 

1
2 

Инструктажи, направленных на 
профилактику экстремизма и 
терроризма. 

2 - 4 Сентябрь, 
октябрь, декабрь, 
март, май 

Заместит
ель директора 
по 
безопасности, 
классные 

руководи
тели 

1
3 

Проведение мероприятий в 
рамках «День защиты детей» 

2 - 4 Май классные 
руководи

тели 
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1
4 

Гражданско-патриотическая 
акция «С 

любовью к России, 
посвящённая Дню Государственного 
Флага РФ 

2 - 4 Август Классны
е 
руководители 

1
5 

Изучение на уроках 
обществознания нормативных 
документов по 

противодействию экстремизма, 
терроризма. 

2 - 4 В течение 
года 

Учителя 
обществознан
ия 

9. Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Выбор актива класса 2 - 4 сентябрь Классны
е 

руководи
тели 

2 Организация и проведение 
классных мероприятий Советом дела 

2 - 4 В течение 
года, 

в 
соответствии с 
планом 

Классны
е 
руководители 

3 Помощь в организации и 
проведении всех мероприятий на 
уровне класса, школы (событийное 
волонтерство) 

2 - 4 В течение 
года, 

в 
соответствии с 
планом 

Классны
е 
руководители 

10. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Посещение музеев , театров, 
галерей и т.д. 

2 - 4 в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы классных 

руководителе
й 

Классны
е 

руководи
тели 

2 День здоровья 2 - 4 Классны
е 

руководи
тели 

3 Беседа «Подросток и закон» 2 - 4 Сентябрь -
июнь 

Социаль
ный 

педагог 
4 Благотворительные акции :  

 Дай лапу друг 
 Крышечка добра 
 Кошка за окошком 
 Вторая жизнь 
 Чемоданчик смелости 
 Батарейка сдавайся 

2 - 4 Сентябрь -
июнь 

Классны
е 

руководи
тели 

5 Мероприятия РДШ 2 - 4 в 
соответствии с 

планом РДШ 

Классны
е 

руководи
тели 
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11. Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Событийный дизайн: 
оформление школы и кабинетов к 
торжественным 

мероприятиям 

2 - 4 Сентябрь - 
июнь 

Классны
е 
руководители 

2 Проект «Персональная 
выставка» 

2 - 4 Сентябрь - 
июнь 

Классны
е 
руководители 

3 Проект на лучшее новогоднее 
украшение дверей школьных 
кабинетов «Откройте 

двери волшебству» 

2 - 4 Сентябрь - 
июнь 

Классны
е 
руководители 

12. Школьные медиа 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств
енные 

1 Ведение группы социальной 
сети 

«ВКонтакте» 

2 - 4 не реже 1 
раза в неделю 

Классны
е рук 

оводител
и 

2 Освещение школьных событий 2 - 4 Сентябрь - 
май 

Руководи
тель 

 
медацентра 

13. Школьный театр 

№ Дела, события, мероприятия Класс 
ы 

Сроки Ответств
енные 

1 Участие в школьных 
театральных постановках 

2 - 4 В течение 
года 

Руководи
тель 

школьно
го театра 

14. Детские общественные организации 

№ Дела, события, мероприятия Класс 
ы 

Сроки Ответств
енные 

15. Культурный норматив школьника 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответств
енные 

1 Экскурсии в музеи, галерею, 
библиотеки 

2 - 4 в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Классны
е 
руководители 2 Пешие экскурсии по г. 

Петрозаводску 
2 - 4 

3 Познавательные литературные, 
исторические, биологические 
экскурсии 

по Республике Карелия 

2 - 4 

4 Походы выходного дня 
совместно с 

родителями 

2 - 4 

16. Спортивный клуб «Путь чемпиона» (по отдельному плану) 
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№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 
Сроки Ответст

венные 
1 Участие в мероприятиях по 

плану клуба 
«Путь чемпиона» 

2 - 4 В течение 
года 

Руководи
тель 

клуба 
17. Добровольческая деятельность 

№ Дела, события, мероприятия К
ласс ы 

Сроки Ответст
венные 

1 Участие в добровольческих 
акциях на 

уровне школы, города 

2 
- 4 

В течение года Классны
е 
руководители, 
советник по 
воспитанию 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 
организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования 
и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 
работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 
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- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

В МОУ «Основная школа №32» ведётся целенаправленная, планомерная работа по 
совершенствованию материально-технического обеспечения на основе выполнения 
Сан ПиН, требований пожаро, электро и антитеррористической безопасности, 
«Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования», Приказа 
Минобрнауки РФ от 04.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 
697 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 
учащихся, воспитанников». 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ "Основная школа № 32" 
оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

• спортивный зал, тренажерный зал, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 
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обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми, имеющими 
ограниченные возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены 
В настоящий момент Учреждение представляет собой современную 

образовательную организацию с достаточно развитой материально-технической 
базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, 
стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического 
материала), мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и 
аудио- аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов 
обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных 
технологий. Кроме того, в школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 
аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть 
компьютерный класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет, а 
также терминальный класс-лекторий с интерактивной доской. Создана единая 
локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом. 

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории 
построен физкультурный комплекс. 

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. 
Оценка материально-технических условий реализации АОП НОО 

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет библиотеку  

1.1. с читальным залом Да 
1.2. с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки 
нет 

1.3. имеется медиатека Да 
1.4. имеются средства сканирования Да 
1.5. обеспечен выход в Интернет Да 
1.6. обеспечены копирование бумажных материалов Да 
1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по
 всем учебным предметам 
учебного плана ААООП НОО 

нет 

2. В основной школе организованы постоянно 
действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся (более 30% от заданного) в 
том числе: 

 

2.1. Газета Да 
2.2. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да 
2.3. Другое (указать) Нет 
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3 Материально-техническая база соответствует 
реализации ААООП НОО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 

учреждения. 

Да 

4. Санитарно-гигиеническое  благополучие   
учитывающий полидеятельностное пространство) 
соответствует требованиям ФГОС НОО 

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников (более 50%): 

Да 

5.1. математика Да 
5.2. русский язык Да 
5.3. литература Да 
5.4. иностранный язык Да 
5.5. история Да 
5.6. обществознание Да 
5.7. география Нет 
5.8. физика Да 
5.9. химия Да 
5.10. биология Да 
5.11. информатика Да 
5.12. физкультура Да 
5.13. технология Да 
6. Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной
 деятельностью, моделированием и
 творчеством (мастерские) 

Да 

7. Наличие помещений для занятий музыкой и 
изобразительным искусством 

да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих 
изучение иностранных языков 

Нет 

 
 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 
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 записи и обработки хода образовательной деятельности; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 
среду (оцифровка, сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации; поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

 исполнения, и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; художественного творчества с использованием ручных,
 электрических и ИКТ- инструментов, реализации 
художественнооформительских и издательских проектов, натурной рисованной 
мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
 деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 
образовательной организации; проектирования и организации индивидуальной и 
групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Образовательная деятельность в МОУ «Основная школа № 32» оснащена рабочими 
программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- 
популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 
периодическими изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 
размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.ict.edu.ru/ 
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Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 
http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 
http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci- 
innov.ru/Электронная библиотека учебников и методических материалов 
http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и
 электронных образовательных ресурсов для общего образования 
http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 
история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет 
Фестиваль http://www.childfest.ru/ 



162 

№
 
п/
п 

Название
 цифровых 

образовательных 
ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 
выпуска 

1 Кирилл и Мефодий Русский язык, 
математика, 

окружающий мир 

Просвещение, 2011 

2 Электронные 
приложения к 
учебникам 

Русский язык, 
математика, окружающий
 мир, 
технология, ИЗО, 
обучение 

грамоте 

"Академкнига/Учеб
ник" 

 
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная 

обусловить достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, 
способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 
компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 
источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся. МОУ «Основная 
школа №32» определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно- методических условий реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования в соответствие с требованиями 
Стандарта. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ «Основная школа №32», 
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

 1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования; 

 2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 
среде; 
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 3) способствуют формированию и развитию психолого- педагогической 
компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 В МОУ «Основная школа №32» психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы начального общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 

 педагогом- психологом, 
 социальным педагогом. 
  

 В процессе реализации АОП НОО школа обеспечивает психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательных отношений; 

 2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 
здоровья обучающихся;  

3) поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 
поддержка и сопровождение одарённых детей; 

 7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 10) формирование психологической культуры поведения в информационной 
среде; 

 11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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 В процессе реализации АОП НОО осуществляется индивидуальное 
психологопедагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: 

 • обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 
общего образования, развитии и социальной адаптации 

; • обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 • обучающихся с ОВЗ; 

 • педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 
образования; 

 • родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

 В процессе реализации АОП НОО используются такие формы 
психологопедагогического сопровождения, как: 

 1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией МОУ «Основная школа №32» (расписание и 
график утверждается директором школы ежегодно в рамках плана педагога-
психолога); 

 3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения 
мероприятий) утверждается директором школы ежегодно в рамках плана 
педагогапсихолога). 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной общеобразовательной 
программой образовательной организации. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 95%. 
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Высшее педагогическое образование имеют 95% педагогических работников. В 
начальной школе работают 6 педагогов: 

• учителей начальной школы – 3 

• учителей английского языка – 1, 

• учитель музыки – 1, 

• учителей физической культуры - 1 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС НОО, обеспечивают реализацию основной образовательной 
программы и достижение планируемых результатов её освоения; 

Для каждой категории работников разработаны должностные инструкции. 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Должностные 
обязанности 

Количес 
тво 
работни 
ков в 
ОУ 

(имеетс я/ 
требует 

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

 

Требования к уровню 
квалификации 

 

 

 

Фактически
й 

Директор обеспечивает 1/0 высшее профессиональное соответству
ет 

 системную  образование по 
направлениям 

 

 образовательну
ю и 

 подготовки 
«Государственное и 

 

 административн
о- 

 муниципальное
 управление», 

 

 хозяйственную 
работу 

 «Менеджмент»,
 «Управление 

 

 образовательног
о 

 персоналом» и стаж 
работы  на 

 

 учреждения;  педагогических 
должностях не 

 

 обеспечивает  менее 5 лет,
 или высшее 

 

 реализацию  профессиональное
 образование 

 

 федерального  и дополнительное  

 государственно
го 

 профессиональное
 образование 

 

 образовательног
о 

 в области 
государственного и 

 

 стандарта,  муниципального  



166 

управления или 
 федеральных  менеджмента и 

экономики   и 
 

 государственны
х 

 стаж работы на 
педагогических 

 

 требований.  или руководящих 
должностях не 

 

   менее 5 лет  

Заместител координирует работу 1/0 высшее профессиональное соответству
ет 

ь директора преподавателей,  образование по направлениям  

 воспитателей,  подготовки «Государственное и  

 разработку учебно-  муниципальное управление»,  

 методической и  иной  «Менеджмент», «Управление  

 документации;  персоналом» и стаж работы  на  

 обеспечивает 
совершенствование 

 педагогических  или 
руководящих должностях 
 не 

 

 методов 
организации 
образовательного 
процесса; 
обеспечивает 
безопасность 
жизнедеятельности
; осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 

процесса 

 менее 5 лет, или высшее 
профессиональное 
образование и
 дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель осуществляет 6/0 высшее профессиональное соответству
ет 

 обучение и  образование или
 среднее 

 

 воспитание  профессиональное
 образование 

 

 обучающихся,  по
 направлению подготовки 

 

 способствует  «Образование и 
педагогика» или 

 

 формированию 
общей 

 в области,
 соответствующей 

 

 культуры
 личности, 

 преподаваемому 
предмету, без 

 

 социализации,  предъявления
 требований к 
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 осознанного 
выбора и 

 стажу работы либо
 высшее 

 

 освоения  профессиональное
 образование 

 

 образовательны
х 

 или среднее 
профессиональное 

 

 программ в
 рамках 

 образование и 
дополнительное 

 

 федеральных  профессиональное
 образование 

 

 государственны
х 

 по направлению 
деятельности в 

 

 образовательны
х 

 образовательном
 учреждении 

 

 стандартов  без предъявления 
требований к 

 

   стажу работы.  

Социальны осуществляет 1/0 высшее профессиональное соответству
ет 

й педагог комплекс  образование или среднее  

 мероприятий по  профессиональное образование  

 воспитанию,  по направлениям подготовки  

 образованию,  «Образование и педагогика»,  

 развитию и  «Социальная педагогика» без  

 социальной защите  предъявления требований к  

 личности в  стажу работы  

 учреждениях,    

 организациях и по    

 месту жительства    

 обучающихся    

Педагог- осуществляет 1/0 высшее профессиональное соответству
ет 

психолог профессиональную  образование или среднее  

 деятельность,  профессиональное образование  

 направленную на  по направлению подготовки  

 сохранение  «Педагогика и психология» без  

 психического,  предъявления требований к  

 соматического и  стажу работы либо высшее  
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 социального  профессиональное образование  

 благополучия  или среднее профессиональное  

 обучающихся  образование и дополнительное  

   профессиональное образование 

по направлению подготовки 

 

   «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагог- 
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в 

их воспитании 

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по    
направлению    подготовки 

«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
профилю работы без 
предъявления     требований     к 

стажу работы 

соответству
ет 

Педагог осуществляет 1/0 высшее профессиональное Соответству
ет 

дополнител дополнительное  образование или среднее  

ьного образование  профессиональное образование  

образовани обучающихся,  в области,
 соответствующей 

 

я воспитанников в  профилю кружка,
 секции, 

 

 соответствии со своей  студии, клубного и иного  

 образовательной  детского объединения без  

 программой,  предъявления требований к  

 развивает их  стажу работы либо высшее  

 разнообразную  профессиональное образование  

 творческую  или среднее профессиональное  

 деятельность  образование и дополнительное  

   профессиональное образование  



169 

   по направлению «Образование и  

   педагогика» без предъявления  

   требований к стажу работы.  

Педагог- обеспечивает доступ 1/0 высшее или среднее соответству
ет 

библиотека обучающихся к  профессиональное образование  

рь информационным  по специальности  

 ресурсам, участвует в  «Библиотечно-информационная  

 их духовно-  деятельность»  

 нравственном    

 воспитании,    

 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся    

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом.  

В МОУ «Основная школа №32» ежегодно составляется и корректируется 
перспективный график повышения квалификации педагогическими работниками. 
Педагогам обеспечиваются условия для прохождения курсов повышения 
квалификации как в очной, так и дистанционной  форме.  

Система мер, обеспечивающая повышение 

профессиональной компетентности педагогов 
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Формы Методы сопровождения 

-педагогический совет; -изучение 
документов и 
результатов 
деятельности 
педагога; 

-обучение и 
консультирование; 

-наставничество; 

-мониторинг; 

-коррекция 
деятельности; 

-индивидуальное 
собеседование; 

-тестирование; 

-моделирование; 

-обобщение, 
распространение 
педагогического 
опыта; 

-теоретический, практический, 
постоянно действующий семинар; 

-программа  индивидуального  
профессионального роста; 

-предметно – методическая неделя; 

-мастер – класс; 

-установочный  семинар; 

-педагогические фестивали обмена 
опытом; 

-круглый стол; 

- тренинг профессионального роста; 

- административные совещания; 

- работа в творческих группах; 

- методические совещания; 

-заседания ШМО  

-взаимопосещение уроков; 

-открытые уроки; 

-методические недели; 

-конкурсы профессионального 
мастерства; 

-обобщение опыта в виде 
публикации; 

        
    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
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методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 
сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогических работников  к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников  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 учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели деятельности и 
оценки разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы МОУ «Основная школа №32». 

Оценка результативности деятельности  
педагогических работников 

 
Показатель деятельности  Показатели оценки деятельности 

1. Динамика образовательных достижений учащихся 
1.1.Формирование УУД 

(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных). 

 Знание индивидуальных 
особенностей учащихся; 

 Знание и владение 
современными методиками, 
технологиями, направленными на 
формирование метапредметных 
результатов у учащихся. 

1.2. Активность и 
результативность  участия 
обучающихся во внеурочной 
деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах. 

 Знание способов и методов 
развития интеллектуальных 
способностей учащихся; 

 Владение методами решения 
различных задач; 

 Владение приёмами мотивации 
к познавательной деятельности. 

2.Востребованность услуг  
педагога обучающимися 
(родителями) во внеурочной 
деятельности, в том числе 
проектной деятельности; 

 Знание интересов учащихся; 
 Владение приёмами мотивации  

на самостоятельную познавательную, 
исследовательскую, творческую 
деятельность. 
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3.Использование современных 
педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих. 

 Умение использовать средства 
и методы обучения, технологии 
адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности учащихся, их 
индивидуальным характеристикам. 

4. Участие в методической и 
научной работе, распространение 
передового педагогического опыта. 

 Владение  технологиями 
самоанализа.  

 Умение выделить и 
проанализировать  цели, результат 
образовательной деятельности и её 
условия.  

5.Работа учителя по 
формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. 

 Умение спроектировать, 
реализовать и проанализировать 
результативность программы развития 
учащегося средствами  программ. 

6. Эффективность организации 
деятельности учащихся на уроке с 
позиции требований современного 
образования. 

 Знание и использование 
современных методов обучения. 

 Демонстрация личностно 
ориентированных методов образования. 

 Использование новых 
информационных технологий. 

7. Коммуникативная культура 
педагога. 

 Умение дифференцировать 
виды и способы воздействия при 
общении, строить общение, 
предупреждая конфликты. 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. Администрация МОУ «Основная школа №32» ведет 
работу по непрерывному повышению квалификации всех педагогических 
работников, аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию (разрабатывается перспективный план-график 
аттестации пед.кадров). 

 
 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Ежегодный объём финансирования мероприятий 
МОУ «Основная школа №32» уточняется при формировании бюджета и 
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государственного (муниципального) задания. При финансировании используется 
региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 
норматив финансирования реализации АОП ООО в расчёте на одного учащегося. 
Используется как бюджетное, внебюджетное финансирование, добровольные взносы 
юридических и физических лиц. 

К финансовым условиям относятся следующие: 
• обеспечение возможность исполнения требований ФГОС НОО; 
• обеспечение реализации обязательной части АОП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 
дней в неделю; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации АОП 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Соответствие финансовых условий реализации АОП НОО 
 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирован
ие реализации 
АООП НОО в 
объеме не ниже 
установленных 
нормативов 
финансирования 
государственного 
(муниципального) 
образовательного 
учреждения 

Наличие в 
локальных актах, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательного 
учреждения, в том 
числе 
стимулирующих 
выплат в 
соответствии с новой 
системой оплаты 
труда, выплат 
стимулирующего 
характера 
работникам 
обеспечивающим 
введение ФГОС НОО 

Приказ об 
утверждении 
соответствующих 
локальных актов, 
локальные акты, 
учитывающие 

необходимость 
выплат 
стимулирующего 
характера работникам, 

обеспечивающим 
введение ФГОС НОО 

Наличие 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору 
с работниками ОО, 
обеспечивающими 
введение ФГОС НОО 

Дополнительные 
соглашения с 
работниками ОО, 
обеспечивающими 
введение ФГОС НОО 

Обеспечение 
реализации 
обязательной 
части АООП 
НОО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений вне 

Наличие 
инструментария для 
изучения 
образовательных 
потребностей и 
интересов учащихся 
и запросов родителей 
по использованию 
часов части учебного 
плана, формируемой 

Пакет материалов 
для проведения 
диагностики в ОО для 
определения 
потребностей родителей 
в услугах по 
формированию 
учебного плана - части 
формируемой 
участниками 
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зависимости от 
количества 
учебных дней в 
неделю 

участниками 
образовательного 
процесса включая 
внеурочную 
деятельность 

образовательного 
процесса и плана 
внеурочной 
деятельности 

Наличие 
результатов 
анкетирования по 
изучению 
образовательных 
потребностей и 
интересов учащихся 
и запросов родителей 
по направлениям и 
формам внеурочной 
деятельности 

Информационная 
справка по результатам 
анкетирования  

Предоставлени
е платных 
дополнительных 
образовательных 
и иных 
предусмотренных 
уставом услуг 

 Информационная 
справка  

Использование 
добровольных 
пожертвований и 
целевых взносов 
физических и 
(или) 
юридических лиц 

 Информационная 
справка  

Привлечение 
дополнительных 
финансовых 
средств 

 Информационная 
справка  

 

 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год. 

- оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала МОУ «Основная школа №32», 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
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коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Фонд оплаты 
труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Разработано и утверждено 
«Положение об оплате труда работников МОУ «Основная школа №32», Положение 
об оценке эффективности деятельности работников МОУ «Основная школа №32», в 
котором определены критерии, показатели и индикаторы результативности и 
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. При определении стимулирующей части 
доплаты учитываются результаты самооценки эффективности деятельности педагога. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах МОУ «Основная школа №32» 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МОУ «Основная школа №32»: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации АОП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации АОП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 
программу НОО душевого финансирования, реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. 
 


