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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ 

СОШ № 2 г. Заринска разработана на основании следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; (в редакции 

приказов Минобрнауки от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05. 2015 № 507, от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 № 

712); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 приказа Министерства  просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  28.09.2020  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  24  ноября  2022 г.  № 1023 
“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №2 г. 

Заринска (далее – МБОУ СОШ №2) АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 
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• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие  педагогических  работников,  учащихся,  их  родителей  (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, ориентация на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «предметные области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программыначального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетомего особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория  учащихся  с  ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди  детей  с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Все учащиеся 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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии учащихся 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 учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью учащегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся 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 
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специфические. 

К ОБЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявленияпервичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольными и школьными 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 ребенка с 

педагогами исоучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи иобразовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующиеспецифические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий учащихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
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деятельности учащегося 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, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 
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- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями –познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для 
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положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. Учителю необходимо использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

- программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

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

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

1.2.2. Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

1.2.2.1. Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

1.2.2.2. Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
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учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

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

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский, немецкий): 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

1.2.2.4. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.2.5. Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
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норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.2.7. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) 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 и 

пр.). 

1.2.2.8. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
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импровизации. 

1.2.2.9. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значениитруда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.2.10. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношений 

учащихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся: 

в  умении  различать  учебные  ситуации,  в которых необходима посторонняя 
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помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулироватьзапрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватнуюобратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

 овладение в социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющиеся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневныхбытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизникласса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений,ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильноеучастие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной впространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в  умении  устанавливать взаимосвязь между природным  порядком  и  ходом 

собственнойжизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни всемье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятымдругим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия исоответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуацияхобщения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

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 лексическойсистемности, формирование семантических полей; 

– развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекциянедостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

– формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических иинтеллектуальных 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. 

Личностные УУД: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные (коммуникативные, регулятивные, познавательные) 

Коммуникативные УУД: 

 умение различать  учебные ситуации,  в которых  необходимо  посторонняя 

помощь для ееразрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 умение обратиться к учителю-логопеду при затруднениях в учебном процессе, 
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сформулировать запрос о специальной помощи; 

 расширение знаний правил коммуникации; 

 расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникациюкак средство достижения цели; 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

 освоение культурных форм выражения своих чувств; 

 умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватнуюобратную связь: понимаю или не понимаю; 

 умение передавать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы бытьпонятым другим человеком; 

 способность взаимодействовать с другими людьми; 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с учителями и 

учениками вшколе; 

 умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью исоциальным статусом собеседника. 

Регулятивные УУД: 

 формирование умения ставить и удерживать цель деятельности; 

 планирование действия; 

 определение и сохранение способов действий; 

 использование самоконтроля на всех этапах деятельности; 

 развитие умения оценивать результаты своей деятельности, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 развитие стремления к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 развитие умения понимать и принимать учебную задачу, решать её под 

руководствомучителя. 

Познавательные УУД: 

 расширение представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной впространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

 развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственнойрезультативности; 

 умение осознавать и воспроизводить речевое высказывание в 

устной форме,осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах деятельности. 

 корригирование грамматического строя речи; 

 умение планировать речевое высказывание; 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического слуха; 

 совершенствование средств общения (просодика, мимика и др.); 

 развитие невербальных форм психических процессов: развитие 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое; развитие зрительного 



20  

восприятия, пространственной ориентации, зрительно-моторной координации, общей и 

мелкой моторики, графических навыков, памяти, внимания. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №2 и 

педагогических кадров. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2. 

Оценивание достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов организуется 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

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) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование 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 грамматическомуи семантическому оформлению и др.); 
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 при необходимости предоставление 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; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) предлагается направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися, учетом особенностей детей с ОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения результата. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 
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• пониженный уровень достижений; 

• низкий уровень достижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует о 

психофизиологических особенностях учащихся с ЗПР. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучениидля данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ в ходе текущего контроля, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости, учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана (для учащихся 2-4 классов), безотметочно 

(не оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по курсам внеурочной деятельности. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 

класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений, 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 
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словесная объяснительная оценка. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, списывание, изложение, диктант, словарный 

диктант, диктант с грамматическим заданием, письменные работы практической части 

программы по предмету (практические работы), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (подробнее в 

школьном Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2) 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем, специалистом используется 

краткая характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная 

оценка») и самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и 

годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Порядок осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) 

по учебным предметам: 

Отметки учащихся 2-4 классов за четверть определяются по результатам 

текущего контроля успеваемости учащегося по предмету и выставляются целыми числами 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится на 

основе результатовчетвертных промежуточных аттестаций. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой(календарный учебный график). 

Оценка достижений обучающихся по учебным курсам 

В начальной школе школы изучаются предметно-ориентированные элективные 

курсы, программы которых выходят за рамки традиционных учебных предметов, 

включают углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень изучения того 

или иного учебного предмета. 

Формы промежуточной аттестации по учебным курсам: зачет/незачет. Период 

проведения – учебный год. 

Промежуточная аттестация по учебным курсам осуществляется по итогам года на 
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основе выполненной итоговой работы схема, чертеж, макет, реферат, отчеты об 

исследованиях, эссе, проект, тест и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик 

выполнил итоговую работу по учебному курсу в полном объеме. Сроки проведения 

промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком на текущий 

учебный год. 

По учебным курсам, курсам коррекционно-развивающей области вводится 

безотметочное обучение. Судить об успешности освоения программы курсов 

коррекционно-развивающей области учащегося можно по динамике уровня успеваемости 

и качества освоения программы основного учебного предмета. 

Промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности не проводится. 

Динамику результативности внеурочной деятельности обучающихся можно 

проследить по материалам портфолио. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Осуществление оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционнойработы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с  учетом типологических и 

индивидуальных особенностей  развития и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений ипреодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая,текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
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развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь: 

 тест на определение самооценки «Лесенка»; 

 анкета на определение смыслообразования (анкета для первоклассников по 

оценкеуровня школьной мотивации (Н. Лусканова); 

 мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева); 

 методика «Рисование по точкам»; 

 методика «Узор под диктовку» (Цукерман Г.А.); 

 методика «Исследования словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф.Замбацявичене), 

 матрицы Равена; 

 «Корректурная проба» (буквы, значки); 

 Методика «School»; 

 10 слов; 

 другое. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. 

Данные диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся  на заключительном  этапе 

(окончание учебного года, окончание  обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится учителем-логопедом на основании 

сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики. Обследование устной 

речи проводится дважды: первичное - в сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15- 

30 мая). Обследование письма проводится циклично: в сентябре (1-15 сентября) и в мае 

(15-30 мая). Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого 

логопедического занятия проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки 

учителя-логопеда. 

Диагностическая деятельность реализуется в системе внутренней оценки 

образовательных результатов и предполагает распределение обязанностей между 

педагогом-психологом и учителем. 

Диагностика проводится фронтально с целью получения объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у обучающихся на 

разных этапах обучения. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

Перечень   методик   педагога-психолога   для   проведения   мониторинга 
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сформированности УУД составлен с опорой на методическое пособие под ред. А.Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений школьного ППк в соответствии с 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №2. Школьный 

психолого-педагогический консилиум объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с учащимся. Задачей 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

 

Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных результатов 

Оцени 

ваемы 

е 

образо 

ватель 

ные 

резуль 

таты 

Виды контроля и оценивания Формы и методы осуществления 

оценочных процедур 

Предм 

етные 

– 

ервичная диагностика 

– 

екущий (формирующй) 

– 

ематический 

– 

нутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

– 

онтрольная диагностика 

– 

бследование устной и письменной речи; 

– 

стный опрос; 

– 

исьменный контроль; 

– 

амооценка с использованием 

«Оценочного листа» 

Метап 

редмет 

ные: 

регуля 

тивны 

е УУД 

познав 

ательн 

ые 

УУД 

комму 

никати 

вные 

УУД 

– 

ервичная диагностика 

– 

екущий (формирующй) 

– 

ематический 

– 

нутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

– 

аблюдение в ходе занятия за 

выполнением учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий; 

– 

нализ письменных работ; 

– 

аблюдение в ходе занятий за работой 

обучающихся в условиях группы, пары; 

– 

амооценка с использованием 

«Оценочного листа» 
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Лично 

стные 

– 

нутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

– 

жедневные наблюдения классного 

руководителя, учителя-логопеда, 

педагога-психолога в ходе занятий 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1). 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1) в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО для учащихся 

с ЗПР (вариант 7.1) является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения учащимися АООП НОО для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1) выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1), 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность,гуманизм и др. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся наитоговую оценку. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 

7.1) используются для принятия решения о переводе учащихся для получения основного 

общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения АООП НОО для учащихся с 

ЗПР (вариант 7.1), делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданийповышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП НОО 

для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлениюотметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ (приводятся тексты 

по каждому предмету по годам обучения), диктантов и анализ их выполнения учащимися 

с ОВЗ (информация об элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, 

применение, систематизация); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития личностных качеств обучающегося с ОВЗ; 

• результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику 

устранения дефектов и нарушений речевого развития; 

• портфолио учащегося. 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование учащегося с 

ЗПР стремиться к формированию потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы, система 

заданий по предметам учебного плана. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня 

достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики,интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработкирабочих программ учебных предметов, курсов. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является: 
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создание условий для реализации технологии формирования универсальных учебных 

действий средствами учебно-методического комплекта «Школа России» и внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №2 г. Заринска. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать 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 образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

какрегуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 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, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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В концепциях УМК начального образования ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и ориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей иобществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновыватьсвою позицию, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образажизни. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

обучающихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
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учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимыесредства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков, и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализобъектовс целью выделенияпризнаков (существенных,несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

идиалогическойформамиречивсоответствии с грамматическимии синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимопрямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
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Личностные жизненое 

самоопределение 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация 

смыслообразован 

ие 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 

мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив- 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённыевозможности 

для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающуюи планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
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поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительностиявляется выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий) обеспечивает 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своемнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаетнеобходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
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действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Учебный предмет «Математика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и Алтайского края, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Алтайский 

край и г. Барнаул; ознакомление с особенностями некоторыхзарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего края; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры Алтайского края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Изучение предмет способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 ознакомлению с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формированию первоначальных представлений о светской этике, 

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

 первоначальному представлению об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

 становлению внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознанию ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. Школьники научатся размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основедомашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Значимость предмета для формирования 

универсальных учебных действий достаточно велика: вносится существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление 

самосознания ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него 

устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное 

отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 
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ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной 

творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается организаций совместной работой в группе, что 

сопровождается: распределением ролей, взаимопомощи (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ в курсе 

«Технология» направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать 

мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментироватьи оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 
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товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

напартнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственноеповедение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересахдостижения общего результата). 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Русский язык»: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

 в корпусеучебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, 

в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации 

как взаимодействия: 

 понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; 

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 использовать наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы) 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

Ожидаемые  результаты  формирования  УУД  по  учебному  предмету 
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«Литературное чтение»: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

 в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию. 

Ожидаемые  результаты  формирования  УУД  по  учебному  предмету 

«Математика»: 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине,площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрическиевеличины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление,построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 



45  

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения 

и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования достигнут необходимый уровень их математическогоразвития: 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения,установления закономерностей на основе математических фактов, создания 

и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 

реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

 Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

Ожидаемые  результаты  формирования  УУД  по  учебному  предмету 

«Окружающий мир»: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

 описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

 использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 

или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

 использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 



46  

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойствобъектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Музыка»: 

Личностные УУД направлены на: 

 развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать 

произведения разных видов искусства; 

 формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: 

 осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их 

общего представления о музыкальной картине мира; 

 освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального 

искусства; 

 приобретение элементарных умений и навыков в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 

 приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, 

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

 развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально- 

творческих задач; 

 формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 

размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Физическая 

культура»: 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

сосверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно- исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно- исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю построить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона диапазона применимости исследовательского и проектного 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени 
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самостоятельности мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  широко  применяться  при  оценке  сформированности 
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универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов. 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурированиеинформации, ееорганизацияипредставление в видедиаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используется: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет МБОУ СОШ №2 г. Заринска и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
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разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

на основании следующих общих положений: 

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих этапов: 

 ознакомление; 

 целеполагание; 

 планирование; 

 осуществление (решение); 

 анализ (проверка); 

 коррекция; 

 оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными» т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как 

универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
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 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями и др. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и др. 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных 

учебныхдействий 

Типовые задачи по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости».Окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». 

Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание 

уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.). 
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Задание 2. «Анализ текста». Русский язык, 4 класс 

Цель: прийти к пониманию необходимости беречь свой родной язык, ценить его и 

защищать. 

Дети получают карточки с текстом: 

«Самая большая це(н, нн)ость народа - это язык, язык, на котором он пиш..т, 

говорит, дума..т. Дума..т! Это надо понять досконально, во всей многозначности и 

многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека 

проход..т через родной ему язык. . 

Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его м..ральный 

облик, его х..рактер – прислушат(?)ся к тому, как он говорит. 

Если мы замеча..м манеру человека себя д..ржать, его похо..ку, его пов..дение и по 

ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - гораздо более 

точ(?)ный пок..затель его человеческих качеств, его культуры. 

Итак, есть язык народа, как пок..затель его культуры, и язык отдельного человека, 

как пок..затель его лич(?)ных качеств, качеств человека, который пользует(?)ся языком 

народа» 

(Д. С. Лихачев) 

Задания: 

1. Озаглавить текст. 

2. Определить основную идею. 

3. Составить тезисный план: озаглавить каждый пункт плана цитатами из текста: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

4. Сформулировать ответ на вопрос: «Что является показателем культуры человека?» 

 

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД 

Задание 1. Вопрос-ответ 

Учитель дает обучающимся письменные задания с ошибками или устные 

высказывания, содержащие ошибки. Затем предлагает найти и исправить ошибки или 

высказать свое согласие или несогласие, объяснить свою точку зрения. 

Работу школьники выполняют устно или письменно. 

Задание 2. Речевые образцы 

Учитель периодически дает обучающимся речевые образцы (выражения, 

подсказки), помогающие строить ответ. 

Например, «Основной идеей рассказа является …, потому что …». Речевой образец 

предъявляет в письменной или устной форме. Ответ учащегося – в устной форме. 

Задание 3. Восстанови задачу. Математика 

Учащимся предлагается задание: «В вазе лежало 7 конфет. Вова съел 4 конфеты. 

Сколько конфет осталось в вазе?». Незнайка захотел решить эту задачу, но запутался. 

Помоги ему. Перед тобой план решения задачи Незнайкой. Восстанови правильную 

последовательность действий и реши задачу 

 Выделить условие. Выделить вопрос 
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 Прочитать задачу 

 Сделать краткую запись 

 Записать ответ 

 Решить задачу 

 

Типовые задачи по формированию познавательных УУД 

Задание 1. «Слепая таблица». Русский язык 

Учащимся предлагается вспомнить все, что они изучали о сказуемом на прошлом 

уроке, заполнить таблицу и по заполненной таблице рассказать о сказуемом. 

В предложениях нужно подчеркнуть грамматическую основу, рассказать о 

сказуемом, заполнив таблицу. 

Задание 2. Математика 

Найди выражения, значения которых равны: 

(8 + 1) - 6; 4 – 2 + 6 + 2; (5 - 5) +6 - 5; 

(3 + 2) + 5; 3 + 6 - 5 - 1; 128*36+57*36. 

Объясни, как ты их искал. 

Задание 3. Назовите буквы. Обучение грамоте 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

 Какие буквы вы видите? Назовите! 

 Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

 А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

 Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 
Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Кто прав?» 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. 

«Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Задание 3. Узор под диктовку» 

Двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот 

узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует 

по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. 

После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же 

уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с 

материалами и сложить один-два узора по образцу. 
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2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной 

системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным 

формированием системы универсальных учебных действий с учётом возрастных 

особенностей, на протяжении всего периода обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в 

школу (переходе из дошкольного на уровень начального общего образования) и впериод 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: 

 словесно-логическое мышление; 

 произвольная смысловая память; 

 произвольное внимание; 

 письменная речь; 

 анализ и рефлексия содержания, оснований и способов действий; 

 планирование и умение действовать во внутреннем плане; 

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

личного смысла учения. 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена на уровень 

начального общего образования, в школе достигается за счёт адекватного построения 

образовательной деятельности в адаптационный период и учёта выше описанных 

особенностей первого уровня общего образования: 

 опора на ведущую деятельность школьников в переходный период 

(формирование учебной деятельности при сохранении игровой, как социально-значимой); 

 учёт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в 

школу (педагогическая и психологическая диагностика, позволяет реализовывать в 

организации учебной деятельности принципы: дифференциации и индивидуализации); 

 подбор кадров – педагогически компетентных учителей способных 

реализовывать на практики современные технологии, системно-деятельностный, 

компетентностный подходы, личностно-ориентированное обучение, технологии 

сотрудничества и т. д.; 

 организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе, 

способствующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

 организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для 

создания оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие родительской 

компетентности). 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (от которой во многом зависит успешность 

обучающегося в дальнейшем), является школьная готовность (эмоционально-личностная, 

интеллектуальная, социальная). 

Соотношение понятий Обеспечение преемственности 

УУД Школьная готовность 

Личностные 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Эмоционально-личностная: 

• адекватная самооценка; 

• учебно-познавательская 

мотивация 

 

 

• производительность 
поведения 

Через принципы, лежащие в основе создания 

УМК: 

1. Интеграция как формирование 

устойчивых связей между разными учебными 

предметами позволяет: 

• сформировать представление о целостности 

мира, о взаимосвязи всех его явлений и 

объектов; 

• «объединить усилия» различных учебных 

предметов по формированию ведущей 

деятельности младшего школьника; 

• устанавливать связи между полученными в 

школе знаниями и конкретной практической 

деятельностью; 

• эффективно решать организационные 

вопросы и уменьшать общую нагрузку 

школьника; 

2. Дифференциация обучения - путь 

поддержки индивидуальности ребёнка 

позволяет: 

• корректировать возникающие трудности; 

• обеспечить поддержку его способностей. 

3. Субъектный характер обучения 
позволяет формировать: 
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  • учебно-познавательные мотивы; 
• самоконтроль и самооценку; 

инициативность, самостоятельность, 

индивидуальность; 
• поиск и творчество. 

Познавательные Интеллектуальная: 
развитие словесно- 

логического и образного 

мышления, воображения и 

творчества 

4. Диагностика успешности обучения – 
обязательное условие работы учителя 
сегодня. 

Педагогическая диагностика позволяет 

учителю: 

• выяснить, как у учеников класса идёт 

формирование учебной деятельности, как 

изменяется уровень овладения отдельными её 

компонентами, в том числе проследить и за 

уровнем сформированности самоконтроля и 

самооценки; 

• выявить способы работы, которыми 
овладели ученики; 

• пронаблюдать за результатами выполнения 

специальных заданий, выясняющих уровень 

самостоятельности учащихся. 

  Кроме указанных принципов учтены и 

общепедагогические принципы: системности, 

преемственности, перспективности и др. 

УМК обеспечивает преемственность с 

дошкольной подготовкой в отборе 

содержания, подборе заданий в тетрадях, 

использования изобразительной деятельности 

(рисование, аппликация, раскрашивание). 

Методические  рекомендации  в  рамках 

«творческой мастерской» и «Литературного 

слушания», позволяет осуществлять плавный 

переход от методов дошкольного образования 

к школьному. 

Предусмотрены коллективные формы 

работы:  в  группе,  паре;  возможность 

использования содержания с учётом возраста 
и опыта детей, и т.д. 

Коммуникативные Социальная: 

развитие элементарных 
навыков общения с 
взрослыми и детьми 

 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную 

школу, достигается также за счёт организации внеурочной деятельности в школе и классе, 

способствующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему 

образованию могут служить: 

 сформированная у школьников система универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, 

коммуникативных); 

 сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень 

общего образования; 

 специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их 
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родителей, к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему 

образованию. 

Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

недостаточная  готовность  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) 

сформированная у школьников система 

универсальных учебных действий: 

 личностных,регулятивных(в томчисле 

саморегуляции) познавательных, 

коммуникативных; 

 сознательная подготовка (для 

обучающихся) к переходу на следующий 

уровень общего 

образования; 

 специально организованные педагогами 

условия подготовки обучающихся и их 

родителей, к тем изменениям, которые 

возникнут при переходе к основному общему 

образованию 

совпадение начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со 

сменой  ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность 

общения  со  сверстниками  при  сохранении 

значимости учебной деятельности) 

необходимость адаптации обучающихся к 

новой организации процесса и содержания 

обучения   (предметная   система,   разные 

преподаватели и т. д.); 

План работы по преемственности между дошкольным образовательнымучреждением 

и начальной школой 

Работа ведётся по трем основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие 

педагогов; сотрудничество с родителями. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

2 Посещение дошкольниками адаптационного 

курса занятий, организованных при школе 

октябрь-апрель учитель 

начальных классов 

3 Проведение совместных мероприятий в 

школе и ДОУ 

в течение года учителя нач. кл., 

руководитель МО, 

воспитатели 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское собрание в подготовительной 

группе с приглашением учителя начальных 

классов. Знакомство с диагностикой 

готовности детей кобучению в школе 

апрель-май учителя нач. кл., 

руководитель МО, 

воспитатели 

2 Встречи родителей с будущим учителем март-апрель заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

начальных классов 

3 Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников 

апрель-май учителя нач. кл., 

педагог-психолог, 
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   воспитатели 

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ 

1 Проведение диагностики по определению 

готовности детей к школе 

 учителя нач. кл., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Анализ проблем адаптационного периода 

первоклассников 

ноябрь заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

3 Совместный методический семинар учителей 

начальных классов воспитателей: «Основы 

преемственности детского сада и начальной 

школы с внедрением ФГОС дошкольного 

воспитания и ФГОС начальной школы» 

февраль заместитель 

директора по УВР, 

старший 

воспитатель 

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая 

диагностика на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная 

диагностика предназначена для комплексной оценки состояния развития ребенка 

дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному обучению. Исследование 

проводится в начале учебного года учителем начальных классов. 

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается формированием у 

младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного 

освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного 

бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классе: 

 выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, 

сделать  болееплавнымидляобеспеченияпереходногопериодакак здоровьесберегающего; 

 обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение 

необходимых путей коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, 

педагоги в образовательной деятельности должны реализовать ряд важных условий: 

 создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к 

учебному общению; 

 обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм 

учебнойработы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации, развивать групповые формы 

организации урока; 

 увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий 

результат; 

 развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»; 

 совершенствовать навыки самоконтроля исамооценки, постепенного 

приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод совместных 

(учитель-ученик; ученик - другие ученики) оценок собственных достижений школьника, 
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возможностей и перспектив его развития; 

 предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации, обучать умению работать с ними, использовать их для 

решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

План работы по преемственности между начальной и основной школой 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Реализация программы внеурочной 

деятельности «Жизненные навыки» 

в течение года педагог-психолог 

2 Проведение в школе совместных 

мероприятий с разными возрастными 

группами учащихся 

в течение года заместитель директорапо 

ВР, 

классные рук. 

3 Коррекционная работа с пятиклассниками, 

имеющих низкий уровень адаптации 

в течение года педагог-психолог 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское собрание «Адаптация 

ребенка к обучению в 5 классе» 

октябрь заместитель директорапо 

УВР, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

2 Индивидуальные консультации родителей в течение года педагог-психолог, 

классный руководитель 

Взаимодействие педагогов школы 

1 Посещение уроков в 4-х классах 

учителями-предметниками, классным 

руководителем 

апрель-май учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

2 Изучение учебных программ 5 класса, 

посещение уроков в 5 классе 

октябрь-ноябрь учителя 4-х классов, 

учителя-предметники 

3 Психолого-педагогический консилиум 

«Анализ результатов обучения 

выпускников начальной школы» 

май заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

4 Психолого-педагогический консилиум 

«Анализ степени адаптации учащихся 5-х 

класса к условиям и требованиям школы» 

октябрь заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов, педагоги- 

предметники,педагог- 

психолог 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности. 

- доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех 
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участников образовательной деятельности. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

В системе оценки универсальных учебных осуществляется уровневый подход 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. В качестве 

инструментария УУД в 1-4 классах используется тетрадь «Учимся учиться и действовать» 

(Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова). Результаты заносятся в электронные 

таблицы. 



 

 

 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные 

Ф.И. ученика Находить (в 

учебниках и 

др. 

источниках), 

в т.ч. 

используя 

ИКТ 

достоверную 

информацию 

, 

необходиму 

ю для 

решения 

учебных и 

жизненных 

задач 

Владеть 

смысловым 

чтением – 

самостояте 

льно 

вычитывать 

фактуальную 

, 

подтекстову 

ю, 

концептуаль 

ную 

информацию 

Самостояте 

льно 

выбирать и 

использовать 

разные 

виды 

чтения (в 

т.ч. 

просмотрово 

е, 

ознакомител 

ьное, 

изучающее) 

Анализиров 

ать (в т.ч. 

выделять 

главное, 

разделять на 

части) и 

обобщать, 

доказывать, 

делать 

выводы, 

определять 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованны 

е 

рассуждения 

- на простом 

и сложном 

уровне 

Классифици 

ровать 

(группироват 

ь, 

устанавливат 

ь иерархию) 

по заданным 

или 

самостоятел 

ьно 

выбранным 

основаниям 

Сравнивать 

объекты по 

заданным 

или 

самостояте 

льно 

определенны 

м критериям 

(в т.ч 

используя 

ИКТ) 

Устанавлив 

ать 

причинно- 

следственны 

е связи – на 

простом и 

сложном 

уровне 

Устанавлив 

ать 

аналогии 

(создавать 

модели 

объектов) 

для 

понимания 

закономерно 

стей, 

использоват 

ь их в 

решении 

задач 

Представля 

ть 

информаци 

ю в разных 

формах 

(рисунок, 

текст, 

таблица, 

план, схема, 

тезисы), в 

т.ч используя 

ИКТ 

Средний 

балл 

1.           

2.           

итого           
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«0»           

«1»           

«2»           

Регулятивные 

 Определять 

цель, 

проблему в 

деятельност 

и: учебной и 

жизненно- 

практическо 

й (в т.ч. в 

своих 

проектах) 

Выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в 

группе и 

индивидуальн 

о 

Планировать 

деятельность 

в учебной и 

жизненной 

ситуации (в 

т.ч. проект), 

используя 

ИКТ 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки, в 

т.ч. 

самостояте 

льно, 

используя 

ИКТ 

Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях, 

самостоятел 

ьно 

исправлять 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1.           

2.           

3           

…           

итого           

«0»           

«1»           
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«2»           

Коммуникативные 

 Излагать 

свое мнение 

(в монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументиру 

я его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргуме 

нты в 

дискуссии 

Понимать 

позицию 

другого, 

выраженную 

в явном и 

НЕявном 

виде (в т.ч. 

вести диалог 

с автором 

текста) 

Различать в 

речи 

другого 

мнения, 

доказательс 

тва, факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, 

теории 

Корректиро 

вать свое 

мнение под 

воздействие 

м 

контраргуме 

нтов, 

достойно 

признавать 

его 

ошибочност 

ь 

Создавать 

устные и 

письменные 

тексты для 

решения 

разных задач 

общения – с 

помощью и 

самостоятел 

ьно 

Осознанно 

использоват 

ь речевые 

средства в 

соответствии 

с ситуацией 

общения и 

коммуникати 

вной задачей 

Организовы 

вать работу 

в паре, 

группе 

(самостоятел 

ьно 

определять 

цели, роли, 

задавать 

вопросы, 

вырабатыват 

ь решения) 

Преодолеват 

ь конфликты 

– 

договариват 

ься с 

людьми, 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

позиции 

другого 

Использоват 

ь ИКТ как 

инструмент 

для 

достижения 

своих целей 

 

1.           

2.           

3           

…           

итого           

«0»           

«1»           

«2»           
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы, М.: Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
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умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. 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 текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

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

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. 

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. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическоечтение (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. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 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, на основе опорных слов. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употреблениев 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 
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лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения Іи 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, 

середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и 

пунктуации: 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 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);  

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
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 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа(читаешь, 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 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; запятая 

при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

гдепроисходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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 заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов Количество Количество 

п/п  часов часов 

  при 4 ч. при 5 ч. 

  в неделю в неделю 

1 класс  

1 Обучение грамоте. Добукварный период 14 17 

2 Обучение грамоте. Букварный период 48 62 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 30 20 

4 Наша речь 2 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 3 

6 Слова, слова, слова… 3 4 

7 Слово и слог. Ударение 4 6 

8 Звуки и буквы 28 34 

9 Повторение - 17 

 Итого 132 165 

2 класс  

1 Наша речь 4 3 

2 Текст 5 3 

3 Предложение 10 11 

4 Слова, слова, слова… 16 18 

5 Звуки и буквы 53 60 

6 Части речи 40 57 

7 Повторение 8 18 

 Итого 136 170 

3 класс  

1 Язык и речь 2 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 12 14 

3 Слово в языке и речи 10 17 

4 Состав слова 40 47 

5 Части речи 60 75 

6 Повторение 12 15 

 Итого 136 170 

4 класс  

1 Повторение 9 11 

2 Предложение 7 9 

3 Слово в языке и речи 17 21 

4 Имя существительное 38 39 

5 Имя прилагательное 25 30 

6 Личные местоимения 6 8 

7 Глагол 30 34 

8 Повторение 4 18 

 Итого 136 170 



72  

2.2.2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. Москва « Просвещение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно- следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных  текстов  сиспользованием элементарныхлитературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие   художественно-творческих   способностей,   умение   создавать 
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собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умениеслушать(аудирование).Восприятиенаслухзвучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

иформирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения повопросам 

и 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 товарищей, 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге:научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно- иллюстративный 

материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, 

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение (с помощью 

учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
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причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как видаречи. 

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

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорныежанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л.Н. Толстого, А. 

П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
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Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование  их  (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 
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1 класс (132 ч.) 

1 Обучение грамоте. Добукварный период 14 

2 Обучение грамоте. Букварный период 53 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 16 

4 Вводный урок 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

11 Резервные уроки 13 

2 класс (136 ч.) 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резервные уроки 2 

3 класс (136 ч.) 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

4 класс (136 ч.) 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Сказки 16 

6 Делу время – потехе час 9 
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7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 17 

 

 

2.2.3Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

Английский язык. 2-4классы:учебно- методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова,Е.А. Колесникова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

В  результате  изучения  английского  языка  в  начальной  школе у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание учебно-методических комплектов “Rainbow English” 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они 

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплектах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. 

Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты: 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплектах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
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Предметные результаты: 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

2 класс (68 ч.) 

1 Знакомство 10 

2 Мир вокруг меня 10 

3 Сказки и праздники 10 

4 Я и моя семья 10 

5 Мир вокруг нас 10 

6 На ферме 10 

7 Мир увлечений. Досуг 3 

8 Резерв 5 

3 класс (68 ч.) 

1 What We See and What We Have 8 

2 What We Like 8 

3 What Colour? 8 

4 How Many? 8 

5 Happy Birthday! 8 

6 What’s Your Job? 8 

7 Animals 8 

8 Seasons and Months 8 

9 Резерв 4 

4 класс (68 ч.) 

1 Meet John Barker and His Family 9 

2 My Day 9 

3 At Home 9 

4 I Go to School 9 

5 I Love Food 9 

6 The Weather We Have 9 

7 At the Weekend 9 

8 Резерв 5 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

Немецкий язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды 

Плюс». 2—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением нем. яз. / О. Л. Захарова. — М. : Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

 овладение умениями координированной работы с разными компонентами 

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

 развитие умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
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 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка;  

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 
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- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Содержание учебного предмета 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Умение 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 языковой 

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. 
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Языковые средства и формируемые навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко- 

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

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 немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация ( - er -, -in-, 

-chen-, -lein-, -tion-, -ist-); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein. Глагол - связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным артиклем. Склонение существительных. Прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и 

др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
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немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Компенсационные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

 использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры 

ключевые слова и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

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

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

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 
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 основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарём; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Рождеством) с опорой на образец; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

2 класс (68 ч.) 

1 Это мы! 4 

2 Я большой, а ты – маленький! 8 

3 Я и мой маленький мир! 6 

4 Мой чудесный букварь! 5 

5 Мои друзья 9 

6 Мой календарь 10 
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7 В путешествии 9 

8 Это я умею! Это я сделаю! 8 

9 Это мне нравится! 8 

 Резерв 1 

 Итого  

 3 класс (68 ч.) 

1 Огромный мир 9 

2 Везде дома 9 

3 Люди вокруг меня 7 

4 Что люди умеют делать? 7 

5 Время пришло 9 

6 Мир мечты 10 

7 В лесу и дома 8 

8 Я люблю книги 8 

 Резерв 1 

 Итого 68 

 4 класс (68 ч.) 

1 Разноцветный мир 9 

2 Высоко, выше, выше всех! 9 

3 Семейный альбом 7 

4 Мир моей учёбы 7 

5 Я знаю всё 9 

6 Моя окружающая среда 10 

7 Я всё смогу! 8 

8 Мир немецкого языка 8 

 Резерв 1 

 Итого 68 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими.  

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
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Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— 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 признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и 
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изображение геометрических фигур: точка, линия  (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (132 ч.) 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 

2 Числа от 1 до 10. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5 Числа от 1 до 20 сложение и вычитание (продолжение). 21 

6 Итоговое повторение. 7 

2 класс (136 ч.) 

1 Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание. 71 

3 Умножение и деление. 17 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21 

5 Итоговое повторение. 11 

3 класс (136 ч.) 

1 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 
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 (продолжение)  

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28 

5 Числа от 1 до 1000.Нумерация. 12 

6 Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. 11 

7 Умножение и деление. 15 

8 Итоговое повторение. 6 

4 класс (136 ч.) 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 

3 Числа, которые больше 1000. Величины. 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 17 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 40 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 22 

8 Итоговое повторение. 8 

9 Контроль и учет знаний. 2 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. 

Плешаков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) 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 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

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

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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 связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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 ребенка. 

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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
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памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. 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). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (66 ч.) 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 «Что и кто?» 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 

4 «Где и когда?» 11 

5 «Почему и зачем?» 22 

2 класс (68 ч.) 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села. 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 

5 Общение. 7 

6 Путешествия. 18 

3 класс (68 ч.) 

1 Как устроен мир. 6 

2 Эта удивительная природа. 18 

3 Мы и наше здоровье. 10 

4 Наша безопасность. 7 

5 Чему учит экономика. 12 

6 Путешествие по городам и странам. 15 

4 класс (68 ч.) 

1 Земля и человечество. 9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой страны. 15 

4 Страницы всемирной истории. 5 

5 Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия. 9 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих программ. 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

первый уровень 

— приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

третий уровень 

— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует 

формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить 
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соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
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• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание предметной области Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно 

и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры. Россия – наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры. Россия – наша Родина. Введение в исламскую 

духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды 

и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную 
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традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур. Россия – наша Родина. Культура и 

религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики. Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими 

ее характеристиками. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 
Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

Традицию 
1 

3 Будда и его Учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 
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5 Буддийская картина мира. 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия. 1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие. 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители. 1 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

13 Творческие работы обучающихся. 1 

14 Обобщающий урок. 1 

15 Буддизм в России. 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское Учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Священные буддийские сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийский праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

 

28 

Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, 

ислама, иудаизма 

 

1 

29 
Российский буддийские, православные, исламские, 

иудейские, светские семьи 
1 

30 
Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, иудаизме, светской этике 
1 

 

Тематическое планирование курса «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 
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12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро 1 

22 Чудо в жизни христианства 1 

23 Православие о Божьем суде 1 

24 Таинства Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 
1 

33 
Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 
1 

34 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 
1 

 

Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 
Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 

основатель ислама. 
1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра. 1 

5 Коран и Сунна 1 

 

6 

Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный 

день, предопределение) 

 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

 

8 

Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ 

при участии взрослых и друзей. 

 

3 

9 История ислама в России 1 

10 
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 
7 
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 дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования 

 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 
1 

16 
Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 
1 

17 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 
1 

 

Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

Религия 
1 

3 
Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое 

правило Гилеля 
1 

4 
Письменная и устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. 
1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство. 1 

12 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал 
1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

Заповедей 
1 

21 
Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

Традицией 
1 

22 
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

Особенности 
1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 
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24 
Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 

Праматери еврейского народа 
1 

25 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 1 

 

26 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России 

 

2 

27 Подготовка творческих проектов 2 

28 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 2 

18 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

21 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 
1 

22 
Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 
1 

23 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 
1 

 

Тематическое планирование курса «Основы светской этики» 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 
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4 класс (34 ч.) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Мораль и культура 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным. 1 

14 
Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 
3 

15 Род и семья – исток нравственных отношений 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинения 1 

19 Честь и достоинство 1 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы 1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 2 

25 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 
1 

28 
Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 
1 

29 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 
1 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М.Неменского. 1-4 
классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
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- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и 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 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- 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 

выполнения коллективной 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 характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприяии, анализе и оценке 

произведений 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 и 

пр.); 

- 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, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и 

анализировать произведения искусства, 

- выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение 

названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

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; 
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- 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 и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

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 объеме. 

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. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная 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. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 
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Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 
О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 
Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

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. 
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ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем 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. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 
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Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

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). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (33 ч.) 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу 

5 

2 класс (34 ч.) 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

3 класс (34 ч.) 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 
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4 Художник и музей 8 

4 класс (34 ч.) 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Сборник рабочих программ. Под редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной.Предметная линия учебников. 1-4 классы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— 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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться 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 и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее 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 «текстов» различных 

музыкальных 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 ее 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 изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в 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 свое 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

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.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи - 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (33 ч.) 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

2 класс (34 ч.) 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 6 

3 О России петь – что стремиться в храм. 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

3 класс (34 ч.) 

1 Россия – Родина моя. 5 

2 День, полный событий. 4 

3 О России петь – что стремиться в храм. 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре. 6 

6 В концертном зале. 6 



119  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

4 класс (34 ч.) 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 О России петь – что стремиться в храм. 4 

3 День, полный событий. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале. 5 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы"Школа России". 1-4 Классы 

Планируемые результаты освоения ученого предмета 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 

и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 
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умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; 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), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

 

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (33 ч.) 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

2 класс (34 ч.) 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

3 класс (34 ч.) 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы 10 

4 
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов 
13 

5 Мастерская кукольника 5 

4 класс (34 ч.) 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 3 

4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. В.И. Лях. 1-4 

класс. М.:Просвещение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
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природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (99 ч.) 

1 Лёгкая атлетика 22 

2 
Подвижные игры /подвижные игры на основе 

баскетбола 

26/12 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 21 

2 класс (102 ч.) 

1 
Основы знаний о физической культуре, способы 

физкультурной деятельности 
В рамках уроков 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 
Подвижные игры/ Подвижные игры с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола 
18/27 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Резерв 3 

3 класс (102 ч.) 

1 Основы знаний о физической культуре, способы В рамках уроков 
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 физкультурной деятельности  

2 Лёгкая атлетика 21 

3 
Подвижные игры/ Подвижные игры с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола 
18/27 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Резерв 3 

4 класс (102 ч.) 

1 
Основы знаний о физической культуре, способы 

физкультурной деятельности 
В рамках уроков 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 
Подвижные игры/ Подвижные игры с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола 
18/27 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Резерв 3 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа: 1-4 классы: учебно-методическое пособие / Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: Вентана-Граф. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



127  

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 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 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: называть, 

описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно- 

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; уметь: выполнять упражнения для профилактики нарушений 

осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 
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 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 

дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 

качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка 

дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 



130  

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (66 ч.) 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 
Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 59 

5.1. Лёгкая атлетика 16 

5.2. Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4. Подвижные игры 15 

2 класс (68 ч.) 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 
Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

5.1 Лёгкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные игры 17 

3 класс (68 ч.) 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 
Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

5.1 Лёгкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные игры 17 

4 класс (68 ч.) 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 
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3 
Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

5.1 Лёгкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные игры 17 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 

Программа составлена на основе учебного пособия дл начальной школы по финансовой 
грамотности Л.Е.Рутковской «Введение в финансовую грамотность» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование элементарных основ экономических явлений в жизни людей; 
- формирование элементарных навыков самооценки и самоконтроля результатов 
учебной деятельности; 

- формирование стремления к активному участию в беседах и дискуссиях, различных 
видах деятельности; 

- формирование элементарных умений общения; 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

- понимания значения экономики в жизни человека; 
- формирование первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 

- формирование интереса к освоению новых экономических знаний; 
- формирование уважительного отношения к мнению собеседника; 

- умение вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения 
задачи, выполнения групповой работы; 

- умение отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный; 

- самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему; 

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха. 

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям); понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 
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- под руководством учителя проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в экономике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

занятия или по рассматриваемому вопросу; 

- составлять небольшие экономические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные: 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
- строить речевые высказывания в устной форме, использовать экономическую 
терминологию; 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

- взаимодействовать с одноклассниками на внеурочных занятиях по экономике; 
- принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения 
экономических задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 
- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 
ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара, делать элементарные расчеты на определение затрат; 

- определять аверс и реверс монет, отличать настоящие деньги и фальшивые; 

- решать простейшие экономические задачи; 

- различать качественный и некачественный товар; 
- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

К концу обучения школьники научатся: 

- ориентироваться что такое деньги, их роль в жизни людей, сравнивать деньги старинные 

и современные, деньги разных стран; 

- выявлять закономерности рационального пользования деньгами; 
- планировать семейный бюджет, доходы и расходы семьи; 

- копить и рационально использовать личные денежные средства; 
- ставить финансовые цели; 

- составлять финансовые планы; 
- формировать финансово грамотное поведение при совершении покупок; 

- понимать сущность предпринимательской деятельности; 

- безопасно использовать банковскую карту; 
- отличать настоящие и ненастоящие деньги; 

- решать простейшие экономические задачи. 

Содержание учебного курса 

 

Зачем нужны деньги и как они появились 
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Что такое деньги. Когда и как появились деньги. Для чего нужны деньги. Деньги в разных 

странах. Сколько стоит автомобиль. 

Доходы и расходы семьи 

Что нужно семье. Из чего состоят доходы семьи. Зачем планировать расходы семьи. Зачем 

семье сбережения. Зачем семье вести бюджет. 

Учимся копить и тратить 

Карманные деньги. Как распоряжаться карманными деньгами. Как разумно делать 

покупки. Жизненная математика. Если нужно взвешивать. Личные деньги. Когда берешь в 

долг. Где можно делать покупки. 

Осторожно! Финансово опасно! 

Кто такие мошенники. Остерегайтесь мошенников. Деньги настоящие и ненастоящие. 

Когда рискуешь деньгами. Как безопасно пользоваться банковской картой. 

Свое дело 

Что такое «свое дело». Сколько стоит «свое дело». Легко ли вести свое дело. 
Привлекательное дело. 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс (33 ч.) 

1 Модуль 1. Зачем нужны деньги и как они появились 5 

2 Модуль 2. Доходы и расходы семьи 9 

3 Модуль 3. Учимся копить и тратить 7 

4 Модуль 4. Осторожно! Финансово опасно! 8 

5 Модуль 5. Своё дело 4 

2 класс (34 ч.) 

1 Модуль 1. Зачем нужны деньги и как они появились 6 

2 Модуль 2. Доходы и расходы семьи 9 

3 Модуль 3. Учимся копить и тратить 7 

4 Модуль 4. Осторожно! Финансово опасно! 7 

5 Модуль 5. Своё дело 5 

3 класс (34 ч.) 

1 Модуль 1. Зачем нужны деньги и как они появились 5 

2 Модуль 2. Доходы и расходы семьи 9 

3 Модуль 3. Учимся копить и тратить 7 

4 Модуль 4. Осторожно! Финансово опасно! 8 

5 Модуль 5. Своё дело 5 

 

 

2.2.14. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные УУД: 

 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; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 самостоятельное приобретение новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения 
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цели; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 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- 

следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формирование речевой активности; 

 совершенствование экспрессивной и импрессивной речи и её интонационной 

выразительности; 

 расширение, уточнение, активизация пассивного и активного словаря; 

 корригирование грамматического строя речи; 

 умение планировать речевое высказывание; 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического слуха; 

 совершенствование средств общения (просодику, мимику и др). 

 умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 умение осознавать и воспроизводить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

Сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запросо специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватнуюобратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
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окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

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

умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятымдругим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Содержание программы 

1 класс 

Предложение (2 часа) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово (2 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов- 

признаков по родам. Вычленение слов- признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (2 часа) 

Выделение  первого  слога  в  слове.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков. 
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Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных 

слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (2 часа) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и 

места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – 

смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение (1 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его 

ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (25 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (45 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов 

и слов. Звуки [п-п']. 

Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи 

в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. 

Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. 

Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях. 

Сонорные согласные (8часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация[р-л] в слогах и словах. 

Диагностика (12ч) 

 

1 класс 

Этап 1. Подготовительный - (10 часов) 

Раздел 1. Пространственные представления. Речь. Предложение. Слово. 

На первом этапе работы основное внимание уделяется уточнению и осознанию 

представлений учащихся схемы собственного тела, определение направлений в 

пространстве, ориентировки в окружающем «малом» пространстве. Формирование 
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понятия «речь», дифференциация устной и письменной речи. Затем проводится работа 

над предложением, анализом предложений и составлением схем предложений. 

Важнейшей задачей первого этапа является знакомство со словами, обозначающими 

предметы, действие предмета и признак предмета. Формируется представление об 

одушевлённых и неодушевлённых предметах. Проводится классификация предметов. 

Уточняется и расширяется глагольный словарь и словарь признаков. Проводится 

знакомство обучающихся с анатомическим строением артикуляционного аппарата, а 

также со способами образования речевых звуков. Осуществляется подготовка 

артикуляционного аппарата, разучивается комплекс упражнений артикуляционной 

гимнастики. Определяются главные артикуляционные отличия гласных и согласных 

звуков. 

Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом уровне - (77 часов) 

На втором этапе осуществляется уточнение и постановка неправильно 

произносимых звуков. Далее проводится автоматизация поставленных звуков в процессе 

фронтальных занятий. Привлечение внимания обучающихся к работе артикуляционного 

аппарата, связывая мышечные ощущения с акустическими раздражениями. 

Осуществляется закрепление чёткости и разборчивости произнесения звуков. 

Развивается, уточняется и активизируется речевой запас, развивается способность 

наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений. 

Формирует умение составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов в предложении. Развивается фонематическое восприятие, 

способность различать оппозиционные звуки. Формируется слоговой анализ и синтез. 

Развивается фонемный синтез и анализ. Составление звуковых схем, их сравнение. 

Введение цветного изображения звуков в схемах слов. Формирование звуко-буквенных 

связей. Знание букв и их звуков, умение устанавливать последовательность звуков в 

словах, способность перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразличительная роль 

звуков в слове. 

Работа осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому 

ученику с учётом его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта, 

степени отработанности каждого звука. 

Раздел 2.Гласные звуки и буквы - (22 часа). 

Отрабатывается артикуляция гласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме гласными второго ряда. Различение парных гласных. Наблюдение и 

сравнение, различениепохожих звуков ([о] - [у]). 

Раздел 3. Согласные звуки и буквы - (33 часа). 

Формирование представлений у обучающихся о дифференциации согласных 

звуков. Различение согласных звуков: твёрдые - мягкие, звонкие - глухие, парные - 

непарные.Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 

1-й способ (гласные второго ряда), 2-й способ (буква ь). Обозначение мягкости 

буквой «ь» в конце и середине слова. Наблюдение и сравнение, различение согласных 

звуков. Правописание устойчивых сочетаний. 

Раздел 4. Оптически и кинетически сходные буквы - (7 часов). 

Главной целью коррекционной работы по данному разделу является закрепление 

связи между фонемой - артикулемой - графемой - кинемой. Дифференцировка данных 

букв позволяет обучающимся формировать умение выделять «опорные» сигнальные 
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признаки, отличающие смешиваемые буквы через анализ состава и структуры 

графического знака, синтез его элементов, сравнительный анализ букв. 

Раздел 5.Слоговой состав слов - (4 часа). 

Понятие о слоге. Звуко-слоговой анализ и синтез слов. Слогообразующая роль 

гласных. 

Раздел 6.Предложение. Текст - (11 часов). 

Устная речь актуализируется в связи с анализом письменной речи (готовых 

текстов, предложений). Определение места предложения в системе единиц: предложение 

делится на слова и словосочетания. Графические схемы предложений. Наблюдение над 

смысловой и интонационной законченностью предложений. 

2 класс 

Слово (26 ч.) 

Закрепление знаний о существительных. Знакомство с формой ед.ч. и мн. ч. 

Знакомство со словами, обозначающими действие предмета. Слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). Подбор синонимов и антонимов. 

Многозначные слова. Выявление значения в контекста. Лексическая сочетаемость слов. 

Сопоставление слов – предметов,признаков, действий. Первоначальное понятие об имени 

существительном, прилагательном, глаголе, их грамматических признаках. Изменение 

существительных, прилагательных, глаголовпо числам. Общее понятие об однокоренных 

( родственных) словах. Подбор и расширение полей родственных слов. 

Предложение (17 ч.) 

Знакомство с грамматическими особенностями предложения. Формирование 

представлений учащихся об интонации и знаках препинания восклицательных и 

вопросительных предложениях. Развивать умение составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме. Составление сложноподчиненных предложений из простых. 

Формировать умение составлять краткие ответы на вопросы по тексту, составлять полные 

и краткие ответы. 

Слоговая структура слова (7 ч.) 

Слог. Слоговой анализ слов. Двусложные и трехсложные слова. Дифференциация 

одно-, двух-,трехсложных слов. 

Гласные 1-2 ряда (14 ч.) 

Ударный слог. Ударная гласная. Безударные гласные. Гласные 1 и 2 ряда. 

Дифференциация А-Я. Дифференциация У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Парные согласные (8 ч.) 

Дифференциация звуков [б]-[п],[в]-[ф,][г]-[к],[д]-[т],[з]-[с],[ж]-[ш] 

Предлоги (12 ч.) 

Знакомство с предлогами. Дифференциация предлогов ИЗ, ЗА. Предлог 

ИЗ-ЗА. Предлоги В –НА, НА- НАД, К-ОТ, В-ИЗ, ОТ-ИЗ, С-СО, В-У. 

Буква ь и ъ знак (6ч.) 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. Мягкий знак в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Мягкий знак в функции смягчения и 

разделения. Правописание Ъ. Дифференциация Ъ и Ь знаков. 

Диагностика (12ч). 

2 класс 
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Этап 1. Подготовительный - (10 часов) 

Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. 

На первом этапе работы уделяется внимание закреплению правильного 

произношения и автоматизации поставленных звуков, так как звуковая сторона речи 

является недостаточно сформированной, наблюдаются отдельные недочѐты в 

произношении звуков. Формирование полноценных представлений о предложении, его 

структуре, грамматическом и интонационном оформлении. Важнейшей задачей данного 

этапа является работа со словами, обозначающими предметы, действие предмета и 

признак предмета. Восполнение пробелов лексических средств языка. Уточняется и 

расширяется глагольный словарь и словарь признаков. Уточнение представлений о слове, 

его лексическом и грамматическом значении. Наблюдение за использованием антонимов, 

синонимов. Уточнение артикуляционных отличий гласных и согласных звуков. 

Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом уровне - (80часов). 

На втором этапе закрепляются звуко-буквенные связи. Знание букв и их звуков, 

умение устанавливать последовательность звуков в словах, способность перекодировать 

одни знаки в другие. Развитие навыка чтения слитным послоговым способом. 

Дифференциация понятий: звук, слог, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие 

согласные, звонкие-глухие согласные, парные-непарные согласные. Дифференциация 

звуков с опорой на акустические и артикуляционные признаки, с опрой на наглядно- 

графическую символику. 

Развитие навыков анализа и синтеза звукового состав слов. Уточнение знаний и 

представлений детей о способах образования звуков, о гласных и согласных. Составление 

звуковых схем, использование цветного изображения звуков. Смыслоразличительная роль 

звуков в слове. Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать 

оппозиционные звуки изолировано). Формирование навыка слогового анализа и синтеза. 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, правильно 

оформлять предложения на письме. Объяснение значение фраз, предложений. 

Формирование первоначальных морфологических представлений осуществляется в 

практическом плане. Понятие о родственных словах (в практическом плане). 

Отрабатываются различные виды высказываний, учебные диалоги. Оречевление 

производимых обучающимися учебных действий и операций, последовательное 

изложение сути заданий, ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией или 

заданием по ходу учебной работы, используя учебную терминологию. Работа 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учётом 

его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта, степени 

отработанности каждого звука. 

Раздел 2. Гласные звуки и буквы - (24 час). 

Отрабатывается артикуляция гласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме гласными второго ряда. Различение парных гласных. Наблюдение и 

сравнение, различениепохожих звуков ([о] - [у]). 

Раздел 3. Согласные звуки и буквы - (36 часов). 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор 

соответствующей буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы. 

Уточнение представлений о парных звонких и глухих согласных. Закрепление 

правописания устойчивых сочетаний. 
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Уточнение знаний обучающихся о дифференциации согласных по акустико- 

артикуляторному сходству: по звонкости-глухости, по акустическому сходству. 

Различение согласных звуков: твёрдые - мягкие, звонкие – глухие, парные – непарные. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 

1-й способ (гласные второго ряда), 2-й способ (буква ь). 

Обозначение мягкости буквой «ь» в конце и середине слова. Мягкие 

согласные. 

Разделительный мягкий знак. 

Раздел 4. Оптически и кинетически сходные буквы - (6 часов). 

Главной целью коррекционной работы по данному разделу является закрепление 

связи между фонемой - артикулемой - графемой - кинемой. Дифференцировка данных 

букв позволяет учащимся развивать умение выделять «опорные» сигнальные признаки, 

отличающие смешиваемые буквы через анализ состава и структуры графического знака, 

синтез его элементов, сравнительный анализ букв. 

Раздел 5. Звуко-слоговой состав слов - (3 часа). 

Звуко-слоговой анализ и синтез слов. Уточнение знаний и представлений детей о 

способах образования звуков, о гласных и согласных, слогообразующей роли гласных. 

Деление слов на слоги. 

Раздел 6. Проверяемый безударный гласный в корне слова - (4 часов). 

Роль ударения в слове (форморазличительная и смыслоразличительная). Сильные и 

слабые позиции гласных в слове. Дифференциация терминов: ударный-безударный. 

Наблюдение значения родственных слов. 

Раздел 7.Предложение. Текст - (7 часов). 

Уточнение знаний и представлений о предложении, его структуре, грамматическом 

и интонационном оформлении. Определение места предложения в системе единиц: 

предложение делится на слова и словосочетания. Наблюдение над смысловой и 

интонационной законченностью предложений. Формирование представлений о признаках 

текста. 

Диагностика (12ч). 

3 класс 

Слово, предложение (16 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Назывная функция слова. Номинативная функция 

слова. Повествовательные предложения. Восклицательные предложения. Вопросительные 

предложения. Смысловая и интонационная законченность предложения. Согласование. 

Управление. Примыкание. 

Состав слова (19ч) 

Родственные слова. Корень слова. Сложные слова. Приставка-часть слова. 

Суффикс. Образование слов при помощи приставок и суффиксов. Предлог маленькое 

слово. Приставка – часть слова. 

Слово (8ч) 

Форморазличительная роль ударения. Лексическое значение слов. Однозначные и 

многозначные слова. Омонимы. Антонимы. Синонимы. Прямое и переносное значение 

слов. 

Имя существительное (12ч) 

Образование мн.ч. существительных в форме И.п. Род имени существительного. 
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Практическое употребление сущ. В форме ед. ч. и мн. ч. И.п. и В.п., Д. п; практическое 

предложение сущ. в форме ед.ч. и мн.ч. Т.п. без предлога. Практическое употребление 

сущ. в косвенных падежах. 

Согласные и гласные звуки (20ч) 

Ударный слог. Ударная гласная. Безударные гласные. Гласные 1 и 2 ряда. 

Дифференциация А- Я, З-С, Д-Т, Г-К, Ж-Ш, В-Ф, Б-П в слабой позиции. Диффренциация 

гласных О-А, И-Е, Я в слабой позиции. 

Текст (15ч) 

Связь слов в предложении. Согласование. Управление. Примыкание. Согласование 

прилагательных с существительными. Виды текстов. Составление рассказа по личным 

наблюдениям. Составление рассказала по сюжетной картинке. 

Диагностика (12ч). 

3 класс 

Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. (10 часов) 

На первом этапе работы важнейшей задачей является работа со словами, 

обозначающими предметы, действие предмета и признак предмета. Восполнение 

пробелов лексических средств языка. Обогащение, закрепление и активизация словаря 

именами существительными, прилагательными, глаголами. Уточнение и расширение 

глагольного словаря и словаря признаков. Подбор антонимов, синонимов. Уточнение 

полноценных представлений о предложении, его структуре, грамматическом и 

интонационном оформлении. 

Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом, лексико-грамматическом 

и морфемном уровнях - (56 часов) 

На втором этапе осуществляется уточнение и закрепление знаний и представлений 

о способах образования звуков. Дифференцируются артикуляционные отличия гласных и 

согласных звуков. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство. Активизация словаря словами-терминами: звук, слог, слово, гласные, 

согласные, твёрдые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные, парные-непарные 

согласные. 

Уточнение представлений о морфологическом составе слов, активное 

использование различных способов словообразования. Сопоставление рядов слов через 

выделение морфем. 

Уточнение представлений о родственных словах. Наблюдение словообразования и 

словоизменения. Определение значение слов, употребляемых в тексте в прямом и 

переносном смысле. Объяснение значение фраз, предложений. Понятия о предлогах и 

способах их использования. 

Отрабатываются различные виды высказываний, учебные диалоги. Оречевление 

производимых обучающимися учебных действий и операций, последовательное 

изложение сути заданий, ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией или 

заданием по ходу учебной работы, используя учебную терминологию. Работа 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учётом 

его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта. 

Раздел 2.Гласные звуки и буквы - (14 часов). 

Различение парных гласных Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

гласными  второго  ряда.  Наблюдение,  сравнение,  различение  двойных  звуков, 
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обозначаемых буквами ё, ю, я, е. Слогообразующая роль гласных. 

Раздел 3. Согласные звуки и буквы - (21 час). 

Уточнение знаний обучающихся о дифференциации согласных по акустико- 

артикуляторному сходству: по звонкости-глухости, по акустическому сходству. 

Различение согласных звуков: твёрдые - мягкие, звонкие – глухие, парные – непарные. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 

1-й способ (гласные второго ряда), 2-й способ (буква ь). 

Обозначение мягкости буквой «ь» в конце и середине  слова. 

Мягкие согласные. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 

Уточнение знаний о парных звонких и глухих согласных. Правописание парных 

согласныхв корне слова. 

Раздел 4. Оптически и кинетически сходные буквы - (4 часов). 

Главной целью коррекционной работы по данному разделу является закрепление 

связи между фонемой - артикулемой - графемой - кинемой. Дифференцировка данных 

букв позволяет учащимся развивать умение выделять «опорные» сигнальные признаки, 

отличающие смешиваемые буквы через анализ состава и структуры графического знака, 

синтез его элементов, сравнительный анализ букв. 

Раздел 5. Звуко-слоговой состав слов - (3 часа). 

Звуко-слоговой анализ и синтез слов. Уточнение знаний и представлений о 

слогообразующей роли гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Раздел 6. Морфемный состав слова –(9 часов) 

Развитие способности определять морфемную структуру слова, выбор и 

комбинирование морфемы в процессе словообразования и словоизменения. Выделение 

морфем, сопоставлениерядов слов. 

Раздел 7. Проверяемый безударный гласный в корне слова - (5 часов). 

Роль ударения в слове (форморазличительная и смыслоразличительная). Сильные и 

слабые позиции гласных в слове. Дифференциация терминов: ударный-безударный. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Наблюдение 

родственных слов. 

Этап 3. Коррекционная работа. Уточнение и совершенствование 

грамматическогооформления связной речи. 

Раздел 8.Слово. Словосочетание. Предложение. Текст - (24 часа). 

Определение места предложения в системе единиц: предложение делится на слова 

и словосочетания. Определение границ предложения. Графические схемы предложений. 

Употребление предлогов. Формирование практических представлений о тексте (признаки, 

типы). Развитие умений и навыков анализировать текст. Работа с деформированным 

текстом. 

Диагностика (12ч). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 
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1 Диагностика 6 

2 Предложение 2 

3 Слово 2 

4 Слоговой анализ и синтез слов 2 

5 Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов 2 

6 Ударение 1 

7 Гласные и согласные звуки 25 

8 Звонкие и глухие согласные 45 

9 Сонорные согласные 8 

10 Диагностика устной и письменной речи 6 

 Итого 99 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Слово 26 

2 Предложение 17 

3 Слоговая структура слова 7 

4 Гласные 1-2 ряда 14 

5 Парные согласные 8 

6 Предлоги 12 

7 Буква ь и ъ знак 6 

8 Диагностика 12 

 Итого 102 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово 10 

2 Гласные звуки и буквы 22 

3 Согласные звуки 33 

 Оптически и кинетически сходные буквы 7 

4 Слоговой состав слова 4 

5 Предложение. Текст 11 

6 Диагностика 12 

 Итого 99 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово 10 

2 Гласные звуки и буквы 24 
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3 Согласные звуки 36 

4 Оптически и кинетически сходные буквы 6 

5 Звуко-слоговой состав слова 3 

6 Проверяемый безударный гласный в корне слова 4 

7 Предложение. Текст 7 

8 Диагностика 12 

 Итого 102 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Слово. Предложение 16 

2 Состав слова 19 

3 Слово 8 

4 Имя существительное 12 

5 Согласные и гласные звуки 20 

6 Текст 15 

7 Диагностика 12 

 Итого 102 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово 10 

2 Гласные звуки и буквы 14 

3 Согласные звуки и буквы 21 

4 Оптически и кинетически сходные буквы 4 

5 Звуко-слоговой состав слова 3 

6 Морфемный состав слова 9 

7 Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

8 Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 24 

9 Диагностика 12 

 Итого 102 

 

2.2.15. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия» 

Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия(УУД): 

Личностные УУД: 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельностии формирование личностного смысла учения. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные (коммуникативные, регулятивные, познавательные): 

Коммуникативные УУД: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходимо посторонняя помощь 

для ееразрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию каксредство достижения цели; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоение культурных форм выражения своих чувств; 

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватнуюобратную связь: понимаю или не понимаю; 

- умение передавать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятымдругим человеком; 

- способность взаимодействовать с другими людьми; 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с учителями и учениками в 

школе; 

- умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальнымстатусом собеседника. 

Регулятивные УУД 

- формирование умения ставить и удерживать цель деятельности; 

- планирование действия; 

- определение и сохранение способов действий; 

- использование самоконтроля на всех этапах деятельности; 

- развитие умения оценивать результаты своей деятельности, 

исправлять ошибкисамостоятельно; 

- развитие стремления к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

- развитие умения понимать и принимать учебную задачу, решать её под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
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- развитие невербальных форм психических процессов: развитие любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое; развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентации, зрительно-моторной координации, общей и мелкой 

моторики, графических навыков, памяти, внимания. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Раздел 1. Диагностический. Комплексное обследование детей. Определение 

первичногоуровня развития (3 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и 

точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия 

(форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних 

свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников (5 часов) 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Запоминание имен одноклассников, имени учительницы. Оценка мотивационных 

предпочтений. Отличия школы и детского сада. Внешний вид школьника: правила в 

одежде, прическа, лицо. Вежливость: правила общения с учителями, сверстниками. 

Раздел 3. Развитие когнитивной сферы и сенсорных процессов (20 часов) 

Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога. Развитие точности движений. 

Мелкая моторика. Работа с мелкими предметами (бисер, бусы, крупы). Разучивание 

штриховки при работе с рисунками. Обводка по трафарету. Пальчиковая гимнастика. 

Графические упражнения. 

Восприятие  формы,  величины,  цвета.  Восприятие  целостности  предмета. 

Зрительное ислуховое восприятие. Восприятие пространства. 

Соотнесение форм реальных окружающих предметов с сенсорными эталонами. 

Описание предметов. 

Развитие навыков сосредоточения внимания. Произвольное длительное удержание 

внимания. Развитие концентрации и устойчивости внимания. Развитие произвольности и 

свойств внимания с помощью психотехнических и нейропсихологических приемов. 

Развитие всех видов памяти (зрительная, слуховая). Зрительное запоминание, 

запоминание на слух. Повторение слов, фраз педагога. 

Развитие всех видов мышления и мыслительных операций. Поиск 

закономерностей. Продолжение логического ряда. 

Раздел 4. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (17 

часов) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей, педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения в социуме. Игры, привлекающие внимание 

сверстников, социометрические игры. 

Отличия детей и взрослых. Чего хотят дети от взрослых. Чего хотят 

взрослые от детей? 

Правила «дружбы со взрослыми». 

Когда нужно помогать? Что такое помощь? Кому надо помогать? 
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Совместная деятельность. Успешное и неуспешное взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей. 

Раздел 5. Развитие эмоционально – личностной сферы (18 часов) 

Формирование интереса к себе, позитивного самоотношения. Повышение 

самооценки. Как нас видят другие? Я горжусь… 

Раздел 6. Итоговая диагностика (3 часа) 

Оценка динамики состояния высших психических функций. Составление 

рекомендаций на каникулярный период. Консультирование родителей. 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Вводный. 

Диагностика (3 часа) 

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на 

занятия, знакомство. 

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 2. Развитие и коррекция сенсорных процессов (10 часов) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, 

тонкость и дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия 

(ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Раздел 3. Крупная и мелка моторика (10 часов) 

Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной координации; 

динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и контроля 

простейших двигательных программ). 

Раздел 4. Пространственно – временные отношения (8 часов) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных 

представлений(умение ориентироваться в собственном теле, умения 

ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во внешнем пространстве 

улицы, поселка, формирование пространственных представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 5. Развитие когнитивной сферы (18 часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 6. Формирование школьной мотивации (7 часов)Формирование функции 

программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 7. Эмоционально – личностные качества (8 часов) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Раздел 8. Подведение итогов. Итоговая диагностика (3 часа) 

Обобщение материала. Наиболее интересные упражнения, игры. Ответы на 

вопросы учащихся. Подведение итогов работы, определение динамики в развитии. 

Составление рекомендаций наканикулярный период. Консультирование родителей. 
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3 класс 

Раздел 1. Профилактика школьной дезадаптации (5 часов) 

Вводное занятие. Снятие нервно – психического напряжения. Формирование 

положительного отношения к занятиям. Первичная диагностика. Определение уровня 

общего развития. Профилактика школьной дезадаптации. Обучение эффективным 

способам общения. Развитие навыков сотрудничества, доверительных отношений. 

Формирование мотивации на совместную работу. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

Раздел 2. Развитие когнитивной сферы (31 час) 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие 

объема, произвольности внимания, умения действовать по инструкции. 

Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного 

запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового 

ряда (цифр, звуков, слов). Развитие механической зрительной и слуховой памяти. 

Обучение различным способам эффективного запоминания. 

Развитие логического мышления и сообразительности. Упражнения в построении 

умозаключений по аналогии. Установление закономерностей. развитие сложных форм 

мышления. 

Раздел 3. Двигательная сфера и пространственно – временные отношения (10 

часов) 

Развитие мелкой моторики и общей координации движения. Упражнения с 

использованием пальчиковой гимнастики, рисование по шаблону, трафарету. Обведение 

по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание фигур. Расслабляющие и 

релаксирующие движения. Развитие произвольности движений. 

Раздел 4. Развитие эмоционально – волевой и личностной сферы (18 часов) 

Знакомство с базовыми эмоциями. Формирование умения различать и принимать 

эмоции других людей. Работа с чувством страха и тревожности. Умение их распознать и 

побороть. Развитие мотивации на осмысление причин ссор, обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества. Формирование умения эффективного общения, 

закрепление правил дружеского общения. 

Раздел 5. Обобщение. Итоговая диагностика (4 часа) 

Обобщение материала. Ответы на вопросы учащихся, наиболее интересные и 

запоминающиеся упражнения и игры. Итоговая диагностика для определения динамики. 

Составление рекомендацийна каникулярный период. Консультирование родителей. 

 

4 класс 

Раздел 1. Вводный. Диагностика (3 часа) 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоциональногокомфорта. 

Раздел 2. Развитие когнитивной сферы (39 часов) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития 

мотивации,обучающихся. 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных, 

временных), развитиеглазомера и зрительной моторной функции. 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 
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опосредованной и проч. 

Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. Развитие наглядно – образного мышления; формирование вербально - 

понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Раздел 3. Эмоционально – волевая и личностно – мотивационная сфера (22 

часа) 

Формирование  навыков  построения  внутреннего  плана  действий,  овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной 

деятельности. 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 

Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. 

Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и 

умения работать в команде. 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения,мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 4. Итоговая диагностика (2 часа) 

Обобщение материала, ответы на вопросы. Особенно запоминающиеся и 

интересные упражнения и игры. 

Подведение итогов, определение динамики развития учащихся. Составление 

рекомендаций на каникулярный период. Консультирование родителей. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Диагностика. Комплексное обследование детей. 

Определение первичного уровня развития. 

3 

2 Адаптация первоклассников 5 

3 Развитие когнитивной сферы и сенсорных процессов 20 

4 Развитие коммуникативной сферы и сенсорных процессов 17 

5 Развитие эмоционально-личностной сферы 18 

6 Итоговая диагностика 3 

 Итого 66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 
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2 Диагностика. Комплексное обследование детей. 

Определение первичного уровня развития. 

3 

3 Развитие и коррекция сенсорных процессов 10 

4 Крупная и мелкая моторика 10 

5 Пространство-временные отношения 8 

6 Развитие когнитивной сферы 18 

7 Формирование школьной мотивации 7 

8 Эмоционально-личностные качества 8 

9 Подведение итогов. Итоговая диагностика 3 

 Итого 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Профилактика школьной дезадаптации 5 

2 Развитие когнитивной сферы 31 

3 Двигательная сфера и пространственно-временные 

отношения 

10 

4 Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 18 

5 Обобщение. Итоговая диагностика 4 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Вводный. Диагностика 3 

2 Развитие когнитивной сферы 39 

3 Эмоционально-волевая и личностно-мотивационная сфера 22 

4 Итоговая диагностика 2 

 Итого 68 

 

2.2.16. Рабочая программа курса коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережи- 

вания, проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, про- 

явление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

1. метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 
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двигательных действий. 

2. предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления 

о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

1 класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. 

Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой 

и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

2. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

3. накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

4. наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочнойдеятельности. 

Познавательные: 

1. навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. 

2. соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

3. выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

4. начинать и заканчивать движения в соответствии со 

звучанием музыки. 

Коммуникативные: 

1. умение координировать свои усилия с усилиями других; 

2. задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю ивходить в зал организованно; 

2. под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

3. ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

4. ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходяс его линии. 

2 класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в 

ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

3. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

4. самовыражение ребенка в движении, танце. 

Познавательные: 

1. самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкцииучителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

2. соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающиеупражнения в определенном ритме и темпе. 

Коммуникативные: 

1. учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

2. формулировать собственное мнение и позицию; 

3. договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятель-ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

4. умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты: 

1. понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержаниеми особенностями музыки и движения; 

2. организованно строиться (быстро, точно); 

3. сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

4. правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящийшаг, поскок». 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период 

обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. 

Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно 

управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 

сущности человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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2. умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

3. умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные результаты: 

1. повторять любой ритм, заданный учителем; 

2. задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Коммуникативные: 

1. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. участие в музыкально-концертной жизни класса, школы. 

Предметные результаты: 

1. воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений; 

2. рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

3. соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

4. самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

5. передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность,грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

6. передавать хлопками ритмический рисунок мелодии. 

4 класс 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация 

творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

3. целеустремлённость и настойчивость в достижении цели.Познавательные: 

1. правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характероми построением музыкального отрывка. 

Коммуникативные: 
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1. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

2. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

3. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально- творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Предметные результаты: 

1. отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

2. различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Результаты к концу четырех лет обучения 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рисунок; 

- иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш - песня-танец; иметь 

навыки актёрской выразительности; 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод 

ит.д.; 

- уметь анализировать музыку разученных танцев; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 
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- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, 

веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

- В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку на подскоках, 

вальс в три па, свой национальный танец, 

- В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: танцевальную композицию, 

построенную на изученных танцевальных движениях. 

- В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс — 

променад, русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса. 

- В конце 4 года обучения дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — 

полонез, фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 

- раскрытие творческих способностей; 

- развитие организованности и самостоятельности; 

- иметь представления о народных танцах. 

Содержание курса 

1 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Правильное исходное положение. Перестроение из шеренги в круг, цепочка. 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. Движения рук в 

разных направлениях без предметов и с предметами. Направления движений вперед, 

назад, направо, налево. Направления движений в круг, из круга. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны и повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. Приседания с 

предметами. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестное поднимание и опускание рук. Одновременные движения правой и 

левой рук. Одновременные движения рук и ног. Смена позиций рук. Свободное круговое 

движение рук. «Маятник». 

Упражнения на расслабление мышц 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Движения кистей рук в разных направлениях. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане. 

4. Игры под музыку 

Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. Изменение 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. Имитационные 

упражнения. Движения транспорта, людей. Музыкальные игры с предметами. 
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5. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп. Элементы русской 

пляски. Движения парами. Танец «Пляска с притопами». 

 

2 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Ходьба вдоль с поворотами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги. 

Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища. Наклоныи 

повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей 

предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестные движения. Сопряженные движения рук и ног. Одновременные 

движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц 

Встряхивание  и  раскачивание  рук.  Раскачивание  рук  поочередно  и  вместе. 

Выбрасывание ног. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на барабане. 

4. Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с пением 

и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

5. Танцевальные упражнения 

Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие подскоки, хлопки, 

полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. Движения местных народных 

танцев. 

3 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направ- 

лениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Одновременные движения рук и ног. Круговые движения ног и рук. Упражненияс 

предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 
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рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц 

Напряжение и расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести 

тела. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Упражнение с барабанными палочками. Исполнение гаммы на музыкальных ин- 

струментах. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

4. Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в движении 

динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа движений. 

Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. Смена 

ролей в импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвиж- ные игры с 

пением и речевым сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения 

Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные поскоки, боковой 

галоп. Движения парами: боковой галоп, подскоки. Элементы русской пляски. 

Основные движения народных танцев. 

 

4  класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. 

Сохранять правильные дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным 

линиямпо часовой стрелке и против. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. 

Круговые движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов с 

предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

3. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском 

пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни. 

4. Игры под музыку 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со 

сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения 

Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. 
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Пружинящий бег. Подскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Музыка и движения (основные упражнения) 16 

2 Движения и речь 14 

3 Музыка и движения (основные упражнения в парах) 8 

4 «Музыка и танец» 12 

5 «Музыка и танец» 16 
 Итого 66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 10 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 26 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 6 

4 Игры под музыку 12 

5 Танцевальные упражнения 14 
 Итого 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 10 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 26 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 6 

4 Игры под музыку 12 

5 Танцевальные упражнения 14 
 Итого 68 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 10 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 26 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 6 

4 Игры под музыку 12 

5 Танцевальные упражнения 14 
 Итого 68 

 

2.2.16. Рабочая программа курса «Дефектологические коррекционно-развивающие 

занятия» 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 
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 устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 
отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

 положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

  интерес к чтению, потребность в чтении;  

 интерес к письму. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

   самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 проявлять познавательную инициативу;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД: 

   расширять свои представления о математике и точных науках;  

 сравнивать, проводить классификацию;  

 устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями;  

 Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач;  

   владеть монологической и диалогической формами речи; 

   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

   задавать вопросы;  

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать  ее. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 
-развитие артикуляционной моторики. 

Развитие психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 
-развитие зрительной памяти и узнавания; 

-развитие наглядно-образного мышления; 
-развитие слухового внимания и памяти; 

Развитие основных мыслительных операций: 

-формирование навыков анализа; 
-развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

-формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
-формирование умения планировать свою деятельность; 
-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие временных понятий; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

Способы определения результативности 

При реализации рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающегося. Результаты педагогической диагностики заносятся в протокол 

обследования обучающегося, которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. 
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Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

-коррекция высших психических функций и познавательных процессов обучающихся; 
-построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Методы отслеживания результативности: 

- наблюдение 
- мониторинг (тестирование, диагностические задания). 

Периодичность проведения диагностики – 3 раза в год (входящая, промежуточная и 
итоговая). 

1 класс 

Содержание коррекционного курса 

Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет. Программа включает разделы, каждый из которых 

представляет собой самостоятельную часть в развитии обще учебных навыков по 

предметам    и    соответствуют    элементам    программного    материала. 

1. Протокол обследования (приложение 1). 

2. Развитие графических навыков. Данный модуль направлен на развитие учебных 
навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование 

пространственных представлений и графических умений. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо цифр, примеров. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по  математике. 

Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

4. Развитие речемыслительной деятельности. Курс 1 класса отрабатывается на карточках 

со словами. Курс включает изучение простых понятий. 

Общие и частные понятия. Времена года, посуда (столовая, чайная, кухонная), столовые 

приборы, мебель, бытовые приборы, овощи, фрукты, ягоды (садовые, лесные), грибы 
(съедобные, ядовитые), деревья (хвойные, лиственные), цветы (лесные, луговые, садовые), 

кустарники, животные (дикие, домашние, хищные, травоядные, всеядные), обувь, 

головные уборы, одежда, птицы (дикие, домашние, зимующие, перелетные) насекомые, 

игрушки, продукты питания (мучные, мясные, молочные), транспорт (воздушный, 

наземный, подземный, водный, железнодорожный, пассажирский), профессии, 

геометрические фигуры. 

Часть и целое. Кастрюля-крышка, шкаф-дверца, телевизор-экран, обувь-подошва, цветок- 

лепесток, часы-стрелка, тетрадь-страница, квадрат-сторона, рыба-плавник, кустарник- 

ветка, дом-крыша, птица-крыло. 

Причинно-следственные связи. Дождь-лужа, весна-таяние снега, мороз-образование льда, 

осень-листопад, ветер-волны, подарок-радость, пожар-дым, загар-солнце, победа-награда. 

Отношения последовательности между понятиями (временные). Времена года, части 

суток, дни недели, месяцы. 

Функциональные отношения между понятиями. Например: Холодное, вкусное 

(мороженное); спелый, сочный (арбуз); красивый, ядовитый (мухомор). 
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Многозначные слова. Многозначные слова (имена существительные): ежик, шишка, 
ласточка, шляпка, бабочка, колокольчик, ручка, хвост, крыло, ключ. Многозначные слова 

(глаголы): идет, заводит, хлопает, ведет, катает, лежит, лезет, клюет, болеют, стучит, бьет. 

Слова - синонимы, слова-антонимы. Большой-маленький, длинный-короткий, высокий- 

низкий, пустой-полный, мягкий-твердый, чистый –грязный, мальчик-девочка, огонь-вода, 

зима-лето, друг-враг, вверх-вниз. 

Планируемые результаты в конце 1 класса обучающийся: 

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

 решает составные задачи на сложение и вычитание; 

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 

 подбирать простые обобщения; 

 распределять слова на лексические группы; 

 знать части предмета: 

 находить слова из одной группы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 подбирать слова, отражающие свойство, качество, признак предмета; 

 подбирать слова с противоположным значением; 

 подбирать слова с близким значением; 

 понимать значение многозначных слов; 

 устанавливать временную последовательность. 

Личностные результаты освоения могут проявляться в: 

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 
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 различать способы и результат действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

2 класс 

Содержание коррекционного курса 

Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет. Программа включает разделы, каждый из которых 

представляет собой самостоятельную часть в развитии обще учебных навыков по 

предметам    и    соответствуют    элементам    программного    материала. 

1. Протокол обследования (приложение 1). 
2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование   пространственных   представлений   и   графических   умений. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по  математике. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения, вычитания 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

4. Развитие речемыслительной деятельности. Курс 2 класса отрабатывается на 

сложных понятиях (изучаемый материал усложняется). 

Программа 2 класса отрабатывается на сложных понятиях (изучаемый материал 

усложняется). На каждом занятии учащимся предлагается не более 5 — 7 задач (одного 

типа). 

Понятия общие и частные: 
Работа с 2 карточками (общими и частными). Расположить карточки так, чтобы слева 

располагалось общее понятие, а справа — частное. 

Время года — осень, насекомое — пчела, сторона горизонта — север, полезное 

ископаемое — песок, топливо — уголь, осадки — дождь, водоем — озеро, кустарник — 

малина, океан – Тихий океан, орган чувств — глаз, планета — Земля, звезда — Солнце, 

ребенок — мальчик, растение — дерево, зерновая культура — пшеница, многоугольник 

— треугольник, единица длины — метр, единица времени — час, математическое 
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действие — сложение, животное — волк, прибор — компас, пространство — равнина, 

явление природы — таяние льда. 

Понятия общие и частные: конкретизация понятий 
Работа с тремя карточками. Расположить их слева направо так, чтобы крайнее слева 

понятие было самым общим, крайнее справа — самым частным, а расположенное 

посередине — промежуточным по общности (т. е. частным по отношению к левому 

понятию и общим по отношению к правому понятию). Полезное ископаемое — топливо 

— нефть; осадки — дождь — ливень; водоем — озеро — Байкал; лесное растение — 

дерево — дуб; водоем — река — Волга; гриб — съедобный гриб — масленок; животное 

— домашнее животное — корова; птица — лесная птица — дятел; трава — луговая трава 
— клевер; водное пространство — океан — Атлантический океан; небесное тело — 

планета — Земля 

природа — живая природа — растения; человек — писатель — Чехов; природа — 

неживая природа — камни; книга — учебник — «Математика»; многоугольник — 

прямоугольник — квадрат; число — многозначное число — трехзначное число; гриб — 

несъедобный гриб — мухомор; дерево — хвойное дерево — ель, одежда — зимняя одежда 

— шуба; изменить — уменьшить — уменьшить в два раза, действие — математическое 

действие — сложение; природные богатства — лес — лиственный лес, часть суши — 

материк — Африка. 

Понятия общие и частные: подбор обобщений к парам понятий 
Работа с 5-ю карточками, нужно выбрать одну — такую, на которой написано более 

общее понятие по сравнению с понятием на первой карточке. 

КОМПАС — прибор, стрелка, сторона горизонта, направление, барометр 

РАВНИНА — большое пространство, холм, поле, трава, река 

ЛУНА — небесное тело, звезда, Земля, месяц, ночь 

ЯЗЫК — орган чувств, расположен во рту, часть тела, вкус, разговор 
ПОВЕСТЬ — литературное произведение, роман, история, писатель, придуманное 

МАТЕМАТИКА — наука, урок, число, экзамен, арифметика 

РОЖЬ — зерновая культура, растет в поле, еда, колос, крупа 

БЕРЕЗА — дерево, почка, белый ствол, лист, дрова 

ВЕСНА — время года, солнечная погода, зима, оттепель, тает снег 

НОЧЬ — время суток, темнота, день, сутки, когда спят 

ОКУНЬ — рыба, мелкий, карась, еда, река 
ЛОПАТА — инструмент, копает, садовая лопата, черенок, грабли 

ПОМИДОР — овощ, вкусный, красный, растет в огороде, сочный 

КУРИЦА — домашняя птица, несет яйца, петух, цыпленок, животное 

СЛОЖЕНИЕ — математическое действие, арифметика, сумма, число, плюс 

КИЛОГРАММ — единица массы, грамм, центнер, вес, гиря 

РАЗНОСТЬ — результат математического действия, уменьшаемое, число, сумма, 

вычитание 18. ДЕЛИТЕЛЬ — число, действие, делимое, счет, математика 

КВАДРАТ — геометрическая фигура, действие, метр, математика, игрушка 

УВЕЛИЧИТЬ — действие, уменьшить, большой, умножить, работа 

Понятия общие и частные: подбор обобщений к парам понятий 

Придумать общие понятия не к одному, а к двум словам сразу: окунь — карась (рыбы); 

метла — лопата (инструменты); лето — зима (времена года); июнь 

– июль (летние месяцы); нефть – торф (топливо, полезные ископаемые); собака – пчелы 

(живые существа); трава – гриб (растения); нож – ложка (столовые приборы, предметы, с 

помощью которых едят); дом – дача (здания, жилище); автомобиль – поезд (средства 

передвижения, транспорт); нога – рука (части тела); сапоги – туфли (обувь); Пушкин – 

Крылов (писатели); конфета – торт (сладости, десерт); глаза – уши (органы чувств); 

русский язык— математика (учебные предметы); плюс — минус (математические знаки); 

уменьшаемое – вычитаемое (числа, с которыми выполняется вычитание); точка — запятая 
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(знаки препинания); дождь — снег (осадки); метр — сантиметр (меры длины, единицы 
длины); сумма — разность (результаты математических действий); торф – уголь (топливо, 

полезные ископаемые); солнце – луна (небесные тела); делимое – делитель (числа, с 

которыми выполняется деление); треугольник – пятиугольник (геометрические фигуры); 

сложение – вычитание(математические действия); пчела – жук (насекомые). 

Отношения понятий: часть – целое 
Теперь ты знаешь, что между понятиями может быть такое отношение: одно понятие, 

которое называется общим, родовым, целиком включает в себя другое, которое 

называется частным, конкретным, видовым. Этот тип отношений между понятиями 

называется род — вид. Но возможны и другие отношения между понятиями. Например, 

одно понятие обозначает какой-то предмет или вещь, или явление, а другое понятие 

обозначает часть этого предмета, вещи, явления. Найди понятия, отношения между 

которыми обозначаются как целое — часть. 

Кастрюля, сковорода, посуда, крышка, кухня мебель, 
дверца, шкаф, стол, книжный шкаф 

Экран, изображение, телевизор, цветной телевизор, радио обувь, туфли, 

щетка, крем, подошва 

Растение, сад, лепесток, мак, цветок время, 

будильник, ручные часы, секунда, циферблат 

Книга, страница, буква, учебник, писатель фигура, 

квадратный метр, куб, квадрат, сторона 

Юг, стрелка, горизонт, компас, направление животное, 

рыба, карась, плавник, озеро 

Ветка, орешник, кустарник, растение, колючий кустарник пчела, 
шмель, насекомое, мед, крыло 

Кукуруза, пшеница, хлеб, растение, початок нос, 

человек, дыхание, запах, мальчик 

Крепость, дача, дом, стена, строить кошка, 
хвост, собака, домашнее животное, мяукать 

Растение, корень, трава, дерево, животное 

Отношения рядоположности между понятиями 

Между понятиями возможно и такое отношение, когда оба они указывают на предметы, 
вещи, явления в чем-то сходные, одинаковые, принадлежащие к одной и той же группе. 

Эту группу можно назвать общим понятием. Например, ромашка и гвоздика, стол и стул, 

весна и зима. Эти пары понятий можно объединить одним, более общим понятием — 

цветы, мебель, времена года. Говорят, что такие понятия — это понятия одного порядка, 

они находятся между собой в отношении рядоположности. Найди понятия, которые 

находятся в отношениях рядоположности: 

Уменьшаемое, сумма, вычитание, вычитаемое, задача Математика, число, 

сторона, квадрат, треугольник 

Прямоугольник, ширина, скорость, длина, цифра Вес, время, грамм, 

минута, тонна 

Делимое, деление, множитель, делитель, сумма Ночь, сутки, темнота, 

солнце, день 

Пеликан, пингвин, животное, волк, человек Сумма, действие, 

математика, сложение, вычитание 

Вода, река, рыба, водоем, озеро Мореплаватель, 

человек, солнце, луна, свет 

Гора, земля, равнина, участок, география Прибор, температура, 

градус, термометр, барометр 

Ухо, лицо, человек, ученик, глаз Точка, запятая, 

предложение, слово, язык 
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Северный полюс, Африка, карта, Антарктида, мореплаватель Растение, рис, хлеб, 

просо, поле 

Песня, птица, клест, клетка, иволга Песок, глина, 

керосин, строительство, полезные ископаемые 

Север, горизонт, восток, география, Индия 

Причинно-следственные отношения между понятиями 
Между понятиями могут быть и такие отношения, когда одно из них отражает какое-то 

событие, а другое указывает на причину этого события. При этом понятие-событие 

называют следствием, потому что событие происходит вслед за причиной (следует за 

причиной). Например, «шалость с огнем» может стать причиной пожара (пожар в этом 

случае — следствие шалости с огнем). Значит, два понятия «шалость с огнем» и «пожар» 

находятся между собой в причинно-следственных отношениях. Найди пары понятий, 

которые находятся между собой в причинно-следственных отношениях: 

Образование льда, север, мороз, погода, снег 

Осень, холод дерево, листопад, время года 

Время года, весна, деревья, лето, таяние льда 

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце 

Радость, игра, плач, таблетка, боль 

Радость, подарок, кукла, игра, дети 

Вода, юг, море, волны, ветер 

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом 

Дождь, вода, снег, солнце, лужа 

Смех, слезы, горе, книга, телевизор 
Найти причину следующих событий: наводнение (разлив реки, таяние снега и т. д.); 

травма (падение); гололед (мороз после дождя); двойка 

(невыученный урок); загар (солнце); награда (победа); дождь (туча); синяк (удар)ю 
Найди следствие: болезнь (лечение); укол (боль); праздник (радость); авария (травма); 

оскорбление (обида, ссора); ураган (разрушения); воссход солнца (рассвет); работа 

(усталость). 

Отношения последовательности между понятиями (временные) 
Иногда бывает так, что события следуют одно за другим, но не являются причиной и 

следствием друг друга. Например, вторник — среда. В таких случаях говорят, что понятия 

находятся в отношениях последовательности (т. к. события идут последовательно одно за 

другим). Подбери к следующим понятиям такие, которые находились бы с ними в 

отношениях последовательности: 

Январь –    Подросток - 

Первый –   День- 
Зима – Шестиклассник- 

Завтрак – Начало – 

 

1. Функциональные отношения между понятиями. 

Напоследок познакомимся с типом отношений между понятиями, который встречается 
чаще всего. Этот тип отношений называется функциональным. Так называют отношения 

между понятиями, когда одно из них отражает какое-то свойство, качество, признак или 

функцию другого (функция – это то, для чего используется предмет). Например, кошка – 

мяуканье, осень – листопад, гора – высота, нож – еда, дом – тепло. 

В следующих заданиях к каждому понятию подбери такие, которые находятся с ним в 

функциональных отношениях: 

Чертеж (масштаб) 
Озеро (глубина, рыба) 

Пчела (мед, укус, полет) 
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Небо (луна, голубизна) 

Число (цифра, математика) 

Задача (решение, математика) 

Прямоугольник (длина, ширина, площадь) 
Движение (скорость, езда, автомобиль) 

Умножение (множитель,произведение) 
Деление (остаток, делимое, делитель) 

Расстояние (измерение, длина) 
Сказка (герой, рассказчик) 

Зима (мороз, снег, каток) 
Лето (каникулы, жара, купание) 

Школа (урок, учитель, ученик, класс) 
Поэт (стихи, книга) 

Ученик (ранец, тетрадь, школа) 
Картина (художник, краски) 

Библиотека (читатель, каталог) 

Стол (скатерть, настольная лампа, обед) 
 

Многозначные слова и выражения 

Подобрать карточки со значением выделенных слов: разбить сад-разбить чашку; заболеть 

ангиной-заболеть футболом; живой рассказ-живое существо; горячее сердце-горячий 

хлеб; зелёный лук-стрелять из лука; ключ от квартиры-горячий ключ; открытое окно- 

открытый вопрос; гусеница бабочки-гусеница трактора; дверной косяк-косяк рыбы, носит 

очки-набрать очки; месяц года-месяц на небе. 

Найти карточки со значениями следующих слов: фигура (человеческая, геометрическая); 

адрес (почтовый, поздравительный); зарядка (аккумулятор, физические упражнения); вал 

(земляная насыпь, техническая деталь); ворот (часть рубашки, техническое устройство); 

каток (площадка, машина); коса (прическа, песчаная); собачка (животное, деталь замка); 

лавка (магазин, сиденье); шишка (ушиб, плод); ручка( письменная, часть двери). 

Слова-антонимы, слова-синонимы 
В следующих заданиях подбери к данному понятию противоположное ему по смыслу 

(антонимы): 

Начало – Отрицательный – 

День – Увеличить – 
Замерзание – Разделить – 

Твердый – Прибавить – 
Легкий – Горький – 

Жизнь – Смех – 
Высокий – Любовь – 

Толстый – Сильный – 
Красивый – Молодость – 

Большой – Храбрый – 
Подобрать близкие по смыслу слова (работа с карточками): отважный-храбрый; 

осторожный-робкий; медленный-неторопливый; честный-справедливый; удивительный- 

замечательный; дом-жилище; холм-гора; цель-план; красивый- прекрасный. 

В конце 2-го класса обучающийся: 
- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 
- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и 

делением; 
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- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- распределять слова на группы: общие и частные; 

-распределять слова на группы: общие, промежуточные, частные; 

- производить операцию обобщения и группировать слова по лексическому значению; 

-определять взаимосвязь понятий часть и целое; 
-называть причину и следствие происшедшего, выстраивать временные цепочки; 

- выделять существенные признаки; 
-определять значение многозначных слов, подбирать несколько значений к многозначным 

словам; 

-подбирать слова-антонимы, слова-синонимы. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи; 

 умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия; 

 умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и 

соотносить свои действия с алгоритмом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

  готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

  адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

3 класс 

Содержание коррекционного курса 

Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет. Программа включает разделы, каждый из которых 

представляет собой самостоятельную часть в развитии обще учебных навыков по 

предметам и соответствуют элементам программного материала. 

1. Протокол обследования (приложение 1). 

2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 
развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 
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формирование пространственных представлений и графических умений. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы на 

число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

4. Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 3 класса 
уделено обучению таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой 

стороны языка, значений текстов, осознание семантических связей между словами и 

словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей текста для 

восстановления и прогнозирования его содержания, выделение существенного (главных 

мыслей, общего смыла). 

Планируемые результаты в конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без 

них; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, вычитании, умножении и делении; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 определять причину и следствие происшедшего; 

 восстанавливать предложение из слов, опираясь на смысловую связь; 

 составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, 
основываясь на понимании их взаимосвязи; 

 понимать значения пословиц; понимать скрытый смысл. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи; 
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 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов; 

 умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц; 

 умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 
овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения; 

 умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию; 

 умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения; 

 умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании и удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий; 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или 

знанием (инициативность); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

4 класс 

Содержание коррекционного курса 

Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет. Программа включает разделы, каждый из которых 

представляет собой самостоятельную часть в развитии обще учебных навыков по 

предметам    и    соответствуют    элементам    программного    материала. 

1. Протокол обследования (приложение 1). 
2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование   пространственных   представлений   и   графических   умений. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы  счёта.  Разряды  и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Измерение  величин.  Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения.  Таблица  умножения.  Взаимосвязь  арифметических  действий 
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(сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел 

на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

4. Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 4 классе 

уделено обучению таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой 

стороны языка, значений текстов, осознание семантических связей между словами и 

словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей текста для 

восстановления и прогнозирования его содержания, выделение существенного (главных 

мыслей, общего смыла). 

Планируемые результаты в конце 4-го класса обучающийся знает/понимает/умеет: 

- названия и последовательность чисел в пределах 1000 000; 
- порядок выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-читать, записывать пределах миллиона; 
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

- решать задачи в 1—3 действия; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на 

понимании их взаимосвязи; 

-объяснять значения пословиц; понимать скрытый смысл; 

-объяснять, подбирать другие пословицы с аналогичным значением; 

-решать логические задачи. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов; 

 умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц; 

 умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения; 

 умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию; 

 умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения; 

 умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании и удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 
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 умении оценить результат действий; 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или 
знанием (инициативность); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Программно-методические обеспечения: 

-диагностический материал с методическими рекомендациями; 

-демонстрационный материал по предметам; 

-игровые коррекционно-развивающие пособия; 
- дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

-учебные пособия по развитию математических представлений; 

-детская литература; 
-цифровые образовательные ресурсы; 

-наглядный материал по лексическим темам (для индивидуальных и групповых занятий); 
-наглядный материал по речемыслительной деятельности (опорные карточки для 

индивидуальных и групповых занятий); 

-презентации; 

-дидактические игры и пособия; 
-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Антонимы. Картинный дидактический материал 

для занятий и игровой деятельности; 

-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность существительных в русском 

языке. 80 цветных карточек; 

-В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность глаголов в русском языке. 80 

цветных карточек; 

-демонстрационный материал для фронтальных занятий Антонимы. Издательство 

Книголюб; 

-игровое пособие «Слова – обобщения». 130 карточек. ФГОС; 
-обобщающие понятия. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Издательство Книголюб; 
-развивающие печатные материалы: сайт beclever.сс; 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Разнообразный дидактический материал: наборы основных геометрических фигур и тел, 

счетный материал (предметный, картинный), фишки-заместители, индивидуальные 

наборы счетных палочек. Для работы в тетради используются тетради в крупную клетку, 

карандаши (простой и цветные). 

Литература: 

-Учебное пособие Акимовой М.К.\ Козловой В.Т. “Психологическая коррекция 

умственного развития школьников”, по программе 1 года обучения «Развитие 

мыслительных действий с понятиями», рецензенты: д-р психологич. Наук, член- 

корреспонд-т Акдемии образования РФ, проф-р И.В. Дубровина; канд. Психологич. Наук, 

доцент МГППИ Г.П. Логинова 
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-Е.В. Языканова Развивающие задания 1-4 класс. ФГОС 
 

 

 

 

Ф.И. учащегося возраст 

 

Протокол обследования 

учащегося 1 класса 

Приложение 1 

Учитель-дефектолог   

Исследуемые 

параметры 

Содержание Динамика усвоения 

Начало Середина Конец 

Зрительное восприятие 

Константность, 

целостность, 

осмысленность 
восприятия 

Узнавать и называть «Зашумленные» 

изображения, «Наложенные» 

изображения», «Недорисованные» 
изображения, «Химеры». 

   

Часть и целое Составлять «Разрезные картинки», 

проводить пространственный анализ и 

синтез элементов узора. Восполнять 

сюжетный рисунок недостающими 
элементами. 

   

Пространственно-временные представления 

Ориентировка в 

ближайшем 

пространстве 

Знать и называть части тела и их 
пространственное расположение; 

использовать в речи пространственные 
термины, предлоги. 

   

Временная 

ориентировка 

Называть времена года, их признаки, 
месяцы времен года. Знать части суток. 

   

Конструирование Складывать узоры из кубиков «Кубики 
КООСА» (4 кубика), конструировать 
палочки по демонстрируемому образцу. 

   

Внимание 

Объем, устойчивость Таблица Шульте.    

Концентрация, 

переключение 

Корректурная проба.    

Память 

Зрительная память Запоминание 10 картинок.    

Слухоречевая 
память 

Запоминание 10 слов.    

Тормозилось следов 

слухоречевой памяти 

Воспроизведение 10 слов через 20-30 
минут. 

   

Смысл помогает 

запоминанию 

Ассоциативное запоминание.    

Мышление 

Причинно- 

следственные связи 

Устанавливать и соблюдать 

закономерность между объектами, 

выполнять серию из сюжетных картинок. 

Составлять по серии картинок логичный 
рассказ. 

   

Понимание скрытого 

смысла 

Понимать и объяснять скрытый смысл 

сюжета, текста, метафор, доступных 

пословиц. 
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Обобщение Проводить обобщения. Выделять «4-й 

лишний» предмет на невербальном и 

доступном вербальном уровне. 
Объяснять свой выбор. 

   

Выделение 

существенных 

признаков 

Проводить аналогии, выполнять 
классификацию по самостоятельно 

найденному основанию, сравнивать 

житейские понятия. 

   

Программные знания 

Математика Счет до 10 прямой, обратный.    

Состав числа до 10.    

Счетные операции сложения и 

вычитания в пределах 10-ти. 

   

Решение простых задач.    

Знание геометрических фигур.    

2-оё полугодие 

Счет до 20 прямой и обратный.    

Состав числа до 20.    

Счетные операции сложения и 

вычитания в пределах 20-ти. 

   

Решение составных задач.    

Критерии оценки: 

1 – не сформировано 
2 – в стадии формирования 

3 – сформировано частично 
4 – сформировано 

5 – закреплено 

 
Ф.И. учащегося возраст 

 

 

 

 

 

 

Протокол обследования 

учащегося 2 класса. 

 Учитель-дефектолог  

Исследуемые 

параметры 

Содержание Динамика усвоения 

Начало Середина Конец 

Зрительное восприятие 

Константность, 

целостность, 

осмысленность 

восприятия 

Узнавать и называть 

«Зашумленные» изображения, 

«Наложенные» изображения», 

«Недорисованные» изображения, 
«Химеры». 

   

Часть и целое Составлять «Разрезные 

картинки», проводить 

пространственный анализ и 

синтез элементов узора. 
Восполнять сюжетный рисунок 
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 недостающими элементами.    

Пространственно-временные представления 

Ориентировка в 

ближайшем 

пространстве 

Использовать в речи 
пространственные термины, 

предлоги. Понимать и 

употреблять логико- 
грамматические конструкции. 

   

Временная 

ориентировка 

Называть времена года, их 

признаки, месяцы времен года. 

Знать части суток. 
Ориентироваться по часам. 

   

Конструирование Складывать узоры из кубиков (9- 
16 кубиков). 

   

Внимание 

Объем, устойчивость Таблица Шульте.    

Концентрация, 
переключение 

Корректурная проба.    

Память 

Зрительная память Запоминание 10 символов.    

Слухоречевая память Запоминание 10 слов.    

Тормозилось следов 
слухоречевой памяти 

Воспроизведение 10 слов через 
20-30 минут. 

   

Смысл помогает 
запоминанию 

Ассоциативное запоминание.    

Мышление 

Причинно- 

следственные связи 

Устанавливать и соблюдать 

закономерность между 

объектами, выполнять серию из 

сюжетных картинок. Составлять 

по серии картинок логичный 
рассказ. 

   

Понимание скрытого 

смысла 

Понимать и объяснять скрытый 

смысл сюжета, текста, метафор, 
пословиц. 

   

Обобщение Выделять «4-й лишний» 
предмет на невербальном и 
вербальном уровне, Объяснять 

свой выбор, проводить 
обобщения. 

   

Выделение 

существенных 

признаков 

Проводить аналогии, выполнять 
классификацию по 

самостоятельно найденному 
основанию, сравнивать понятия. 

   

Программные знания 

Математика Знание геометрических фигур.    

Счет до 20 прямой и обратный.    

Состав числа до 20.    

Счетные операции сложения и 
вычитания в пределах 20-ти. 

   

Решение составных задач.    
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 2-ое полугодие 

Числовой ряд до 100.    

Сравнение чисел.    

Навык устных и письменных 

вычислений в пределах 100. 

   

Решение простых и составных 
задач. 

   

Таблица умножения на 2 и 3.    

Критерии оценки: 

1 – не сформировано 

2 – в стадии формирования 
3 – сформировано частично 

4 – сформировано 
5 – закреплено 

 

 

Ф.И. учащегося возраст 

 

 

 

 

 

 

Протокол обследования 

учащегося 3 класса. 

Учитель-дефектолог   

Исследуемые параметры Содержание Динамика усвоения 

Начало Середина Конец 

Зрительное восприятие 

Константность, 

целостность, 

осмысленность 

восприятия 

Узнавать и называть 

«Зашумленные» 
изображения, «Наложенные» 

изображения», 

«Недорисованные» 
изображения, «Химеры». 

   

Часть и целое Составлять «Разрезные 

картинки», проводить 

пространственный анализ и 

синтез элементов узора. 

Восполнять сюжетный 

рисунок недостающими 

элементами. 

   

Пространственно-временные представления 

Временная 

ориентировка 

Называть времена года, их 

признаки, месяцы времен 

года. Знать части суток. 
Ориентироваться по часам. 

   

Конструирование Складывать узоры из кубиков 
(9-16 кубиков). 

   

Причинно-следственные 

зависимости 

Устанавливать и соблюдать 

закономерность между 
объектами, выполнять серию 

из сюжетных картинок. 

Составлять по серии 
картинок логичный рассказ. 

   

Внимание 

Объем, устойчивость Таблица Шульте.    

Концентрация, Корректурная проба.    
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переключение     

Память 

Зрительная память Запоминание 10 символов.    

Слухоречевая память Запоминание 10 слов.    

Тормозилось следов 
слухоречевой памяти 

Воспроизведение 10 слов 
через 20-30 минут. 

   

Смысл помогает 
запоминанию 

Ассоциативное запоминание.    

Мышление 

Понимание скрытого 

смысла 

Понимать и объяснять 

скрытый смысл сюжета, 
текста, метафор, пословиц. 

   

Обобщение Выделять «4-й лишний» 
предмет на невербальном и 

вербальном уровне. 

Объяснять свой выбор, 
проводить обобщения. 

   

Выделение 

существенных 

признаков 

Проводить аналогии, 

выполнять классификацию по 

самостоятельно найденному 

основанию, сравнивать 

понятия. 

   

Программные знания 

Математика Числовой ряд до 100.    

Сравнение чисел.    

Навык устных и письменных 

вычислений в пределах 100. 

   

Решение простых и составных 
задач. 

   

Таблица умножения на 2 и 3.    

2-ое полугодие 

Разряды чисел в пределах 
1000. 

   

Чтение и запись в пределах 

1000. 

   

Сравнение чисел в пределах 
1000. 

   

Навык устных и письменных 

вычислений в пределах 1000. 

   

Решение простых и составных 
задач. 

   

Таблица умножения.    

Критерии оценки: 
1 – не сформировано 

2 – в стадии формирования 
3 – сформировано частично 

4 – сформировано 
5 – закреплено 

Протокол обследования учащегося 4 класса. 
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Ф.И. учащегося возраст 

 Учитель-дефектолог  

Исследуемые параметры Содержание Динамика усвоения 

Начало Середина Конец 

Зрительное восприятие 

Константность, 

целостность, 

осмысленность 

восприятия 

Узнавать и называть 

«Зашумленные» изображения, 
«Наложенные» изображения», 

«Недорисованные» 
изображения, «Химеры». 

   

Часть и целое Составлять «Разрезные 

картинки», проводить 

пространственный анализ и 

синтез элементов узора. 

Восполнять сюжетный 
рисунок недостающими 
элементами. 

   

Пространственно-временные представления 

Ориентировка в 

ближайшем 

пространстве 

Использовать в речи 

пространственные термины, 

предлоги. Понимать и 

употреблять логико- 
грамматические конструкции. 

   

Временная 

ориентировка 

Называть времена года, их 

признаки, месяцы времен 

года. Знать части суток. 
Ориентироваться по часам. 

   

Конструирование Складывать узоры из кубиков 
(9-16 кубиков). 

   

Внимание 

Объем, устойчивость Таблица Шульте.    

Концентрация, 
переключение 

Корректурная проба.    

Память 

Зрительная память Запоминание 10 символов.    

Слухоречевая память Запоминание 10 слов.    

Тормозилось следов 
слухоречевой памяти 

Воспроизведение 10 слов 
через 20-30 минут. 

   

Смысл помогает 

запоминанию 

Ассоциативное запоминание.    

Мышление 

Причинно- 

следственные 

зависимости 

Устанавливать и соблюдать 

закономерность между 

объектами, выполнять серию 

из сюжетных картинок. 

Составлять по серии картинок 
логичный рассказ. 

   

Понимание скрытого 

смысла 

Понимать и объяснять 
скрытый смысл сюжета, 
текста, метафор, пословиц. 
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Обобщение Выделять «4-й лишний» 

предмет на невербальном и 
вербальном уровне, Объяснять 

свой выбор, проводить 
обобщения. 

   

Выделение 

существенных 

признаков 

Проводить аналогии, 
выполнять классификацию по 

самостоятельно найденному 

основанию, сравнивать 

понятия. 

   

Программные знания 

Математика Числовой ряд в пределах 1000.    

Разряды чисел в пределах 

1000. 

   

Чтение и запись чисел в 

пределах 1000. 

   

Навык устных и письменных 
вычислений в пределах 1000. 

   

Решение простых и составных 

задач. 

   

Таблица умножения.    

2-ое полугодие 

Разряды и классы в пределах 

1 000 000. 

   

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

   

Сложение, вычитание.    

Умножение и деление.    

Названия компонентов и 
результатов арифметических 

действий. 

   

Таблица умножения.    

Нахождение неизвестного 
компонента арифметического 

действия. 

   

Решение задачи в 1—3 

действия. 

   

Критерии оценки: 
1 – не сформировано 

2 – в стадии формирования 

3 – сформировано частично 

4 – сформировано 

5 – закреплено 
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Курсы внеурочной деятельности 

Пособия серии сборник рабочих программ издательства«Просвещение»,используемые при 

реализации ООП НОО МБОУ СОШ №2 г.Заринска, обеспечивают сопровождение 

внеурочной деятельности учащихся в разных формах: учебное занятие, практическая 

работа, экскурсия,учебный проект и исследование. 

Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны  на 33/34/часов 
Практико-ориентированным заданиям отводится 60%.содержания пособий, 

теоретическому материалу—40% 

Использование пособий позволят педагогу реализовать программы 

внеурочной деятельности без привлечения дополнительных материалов. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям, предъявляемым 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, и 

содержит: 

-тематическое планирование; 

-содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 
-результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курса «Разговор о важном», 1-4 классы 

Примерная рабочая программа одобрена решением Федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию, протокол№6/22от15.09.2021г. 

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 освоения программы начального 

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 за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 
• в формировании его российской идентичности; 
• в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 
уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 
• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений,склонностей; 
•  в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1-4 классов. 
Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам(например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц опросы и т.д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся1раз в неделю. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1)соответствие датам календаря; 



181  

2)значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 
текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День 

российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 

летсо дня рождения К. Э.Циолковского,160 лет со дня рождения К.С.Станиславского. 

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность», 4 классы 

 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 развитие экономического образа мышления, 

  воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье, 

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, их история, виды,функции; 

 семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии 

с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини- 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

 

Рабочая программа по курсу «Ритмика», 1-4 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основании основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №2 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках спортивно-оздоровительного направления. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные 

физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и понимания. 

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое "чувствование", 

проникновение в музыку, творческое воображение, формируя умение выражать себя в 

движениях. 

Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать такие 

задачи: 
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-  развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительность; 

- формировать эстетический вкус; 
- развивать познавательное отношение к действительности. 

 

Рабочая программа по курсу «Орлята России», 1-3 классы 

Внедрение программы «Орлята России» в практику общеобразовательных школ Российской 

Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 

образования – сохранение и развитие единого образовательного пространства России. 

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, так и 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. 

Рабочая программа по курсу «Театральная студия», 1-3 классы 

Программа Театральной студии реализует общекультурное (художественно-эстетическое) 

направление во внеурочной деятельности в 3 классе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения. Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и 

современных образовательных технологий. Целью программы является обеспечение 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребѐнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. Задачи, решаемые в рамках данной программы:- 

знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

-воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Рабочая программа по курсу «В мире профессий», 1-4 классы 
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Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «В мире профессий» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития, требованиями к основной образовательной программе. 

Актуальность. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести 

уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в наши дни, как 

никогда актуальна. Данной программой определяется, что обучающиеся понимают роль и 

место психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат); 

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе; 

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых; 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

Рабочая программа по курсу «Экоклуб», 4 класс 

Цель программы - формирование экологически грамотной личности, имеющей 

активную жизненную позицию, способную взять на себя ответственность за сохранение 

своего здоровья и чистоты природы своей малой родины. 

Задачи: 

Личностные: формирование активной личности, с выраженной гражданской позицией, 

обладающей навыками здорового образа жизни и экологически грамотного поведения в 

природе и социуме. 
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Метапредметные: формирование чувства ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде, а также способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Образовательные: формирование представлений о сути отдельных глобальных 

экологических проблем и причинах их возникновения, о способах разрешения данных 

проблем в других регионах мира и России, о разработке путей решения изучаемых 

экологических проблем на местном уровне и способах пропаганды экологических знаний 

среди жителей своего родного города. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования 

2.3.1. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

конкретизированы с учетом условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников, 

включенные в программу образовательной организации, не противоречат задачам 

примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

согласована с родителями обучающихся. Родительская общественность будет 

ознакомлена с Программой духовно-нравственного воспитания, развития на классных 

родительских собраниях и на школьном сайте учреждения. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления Ценности 

Гражданско- 

патриотическое 

Любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 
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Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

 

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся) 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Формы работы: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения учебных предметов); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных 

предметов); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

- посильное участие в социальных проектах и практиках; 

- подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

2. Нравственное и духовное воспитание 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 



189  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формы работы: 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности: 

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- участие во внеурочных мероприятиях, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы, овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Мероприятия: Неделя добра, День космонавтики, День защитника Отечества, 

социальная акция «Никто не забыт, ничто не забыто», День единых действий «День 

России», виртуальное путешествие «Известные люди Алтайского края», выставка 

рисунков к знаменательным датам и праздникам. Акция «За чашкой чая» ко дню 

пожилого человека, День пожилого человека, День Учителя, День матери, акция 

«Поделись теплом души. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формы работы: 

- Приобретение опыта получение первоначальных представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

предметов и проведения внеурочных мероприятий; 

- участие в экскурсиях по поселку для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

- знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей); 

- участие в месячнике профориентации, получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий: праздники труда, ярмарки, конкурсы); 

- формирование уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках внеурочной и урочной деятельности участие в 

разработке и реализации различных проектов); 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (трудовые 

акции, деятельность школьных трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома, участие во 

встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Мероприятия: организация дежурства по классу и школе, участие в акциях по уборке 

территории школы, выставки декоративно-прикладного творчества, предметные недели, 

конкурсные и творческие мероприятия. Социальные пробы и акции: «Знакомство с 

профессиями», «Мир удивительных профессий», «Профессии будущего» и др. 

4. Интеллектуальное воспитание 
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- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Формы работы: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках научных обществ, кружков, в 

ходе проведения интеллектуальных игр; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, занимаются 

в кружках интеллектуальной направленности; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов (участие в школьной научно- 

практической конференции); 

-знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

Мероприятия: предметные недели, развивающие школьные и районные 

олимпиады, защита проектных исследовательских работ по предметам в школе», конкурс 

«Ученик года», праздники: «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики», «Вот и стали 

мы на год взрослее », «До свидания начальная школа» и др. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Формы работы: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, дискуссии, тренинги, ролевые игры (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

- прогулки в природу для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- урок физической культуры (урочная); спортивные секции (внеурочная, 

внеклассная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, внеклассная); 

- туристические походы (внеурочная, внеклассная), спортивные соревнования 

(урочная, внеклассная); 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства в деятельности детской 

организации, школьного дискуссионного клуба. 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фотовидеоматериалов и т.д.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; разработке и реализации мероприятий добровольческой 

деятельности, направленной на решение социальной проблемы класса, школы, социума и 

принимают посильное участие в (тимуровская работа); 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий; 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России (в 

процессе учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями; 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

(беседы, тематические классные часы, участие в школьном самоуправлении; 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

влиянии отдельных молодежных субкультур (беседы, тематические классные часы, 

встречи с представителями органов государственной власти); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов (беседы, народные игры, национально- 

культурные праздники). 
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Мероприятия:  участие  в  спортивных  соревнованиях;  акции  «Мы  за  ЗОЖ», 

«Профилактика туберкулеза», «Грипп и его профилактика»; «Зарница», «День Здоровья», 

«Все на лыжи!», классные и профилактические часы по программам «Правильное 

питание», «Полезные навыки» и др. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное   понимание   значений  понятий   «социальная   агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Формы работы: 

- получают первоначальное представление о понятиях: «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство» на учебных предметах, а также в проведении 

школьных праздников, выполнении проектов, тематических классных часов; 

-приобретают элементарный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества (экскурсии, встречи, поездки, выполнение 

проектов социокультурной направленности). 

Мероприятия: Акции: «Добро не уходит на каникулы», «Молодёжь за ЗОЖ», Дни 

единых действий: «День героев Отечества», «Единый день профориентации», «День 

космонавтики» и др. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Формы работы: 
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- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ценностях (в 

ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

- освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

- разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; развитие умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

- освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства (участие в выставках декоративно- 

прикладного искусства, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участие в художественном оформлении 

помещений; 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, о 

правилах эффективного , бесконфликтного, безопасного общения (процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками-представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации национально- 

культурных праздников). 

Мероприятия: выполнение творческих заданий по разным предметам, подготовка 

концертов к праздникам «День матери», «День учителя», «День Победы», школьные 

мероприятия эстетической направленности; День вежливости; участие в творческих 

конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества: «Чудо-дерево», 

«Рождественская звезда», , конкурсы вокального искусства «Музыкальная радуга», «Пою 

моё Отечество», акции: «Подарок Деда Мороза», «Снежный городок» и др. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Формы работы: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России (в 

процессе учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

(беседы, тематические классные часы, участие в школьном самоуправлении); 

- получают опыт общественного самоуправления; 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью общественных движений, 

детской и подростковой организациями, молодежной организации, школьной службы 

примирения; 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

влиянии отдельных молодежных субкультур (беседы, тематические классные часы, 

встречи с представителями органов государственной власти, специалистами); 

- получают первоначальные представления о ценности родного языка (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.). 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов (беседы, народные игры, национально- 

культурные праздники). 

Мероприятия: Индивидуальные беседы, консультации педагога - психолога с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, инспектора ПДН, специалиста по 

работе с семьей отдела социальной защиты населения, специалистов отдела опеки и 

попечительства, посещение на дому. 

Операция «Пешеход», Месячник безопасности учащихся, операция ''Внимание, 

дети'', тематические классные часы «Я и дорога» (с приглашением сотрудников ГИБДД), 

заседание объединений профилактической, правовой, противопожарной направленности, 

Операция «Внимание – дети!» (ПДД), соревнование «Безопасное колесо». 
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9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формы работы: 

- получат представление о семье как о социальном институте (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематически классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.) 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, нравственных 

взаимоотношениях в семье (беседы, тематические классные часы, школьно-семейные 

праздники, презентации проектов «История моей семьи». «Наши семейные ценности».) 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Формы работы: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения (процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками-представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации национально- 

культурных праздников. 

Мероприятия: День знаний, Декада семьи, Международный День семьи, классные 

часы, экскурсии, праздники, новогодние представления, утренники и выезды на елку в с. 

Баево, Праздник «Здравствуй, лето!» т. д. 

11. Экологическое воспитание 
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- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Формы работы: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, акций и др.); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

сельской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Мероприятия: тематические классные часы, посвященные проблемам экологии, 

участие в экологических акциях, экологические субботники, День Земли, конкурс 

плакатов «Сохраним Природу», фотовыставки «Мир вокруг нас», «Моменты счастья», 

участие в районных конкурсах по экологии: акции «Чистая река», «Чистый город», 

«Школьный двор» и т.д. 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение к всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 
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уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. В содержание УМК 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание предмета «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, 

в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально- 

культурных традиций народов России. 

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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Вопросы и задания содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно- 

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

В учебниках особое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. 

Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. 

2.3.4. Этапы организации работы в системе воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа- 

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 
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участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Школа сотрудничает с организациями-партнерами и другими образовательными 

учреждениями г. Заринска, МБУК «Центральная библиотечная система», АНО «СК 

«Метеор+» по созданию воспитывающей образовательной среды. Проводятся совместные 

мероприятия. 

Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): участие общественных организаций и объединений 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений духовно- 

нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего 

образования; проведение совместных мероприятий по направлениям программы в 

образовательной организации. 

2.3.5 Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 44, 45 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Система 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, открывают родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-реализация программы «Школа ответственного родительства»; 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

- организация  «площадок»  -  места  встречи  родителей,  младших  школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов барьеров для эффективного воспитания; 

- профилактические беседы по преодолению родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, индивидуальные беседы с педагогом, социальным педагогом, психологом и 

др. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 
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Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Совместная деятельность Школы и родителей: 

- подготовка и проведение мероприятий; 

- озеленение и оформление класса и школы; 

- организация спортивных праздников; 

- родительский комитет. 

Организация совместных мероприятий: Праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, 

Новогодние утренники; День здоровья; экскурсии, посещение театров, музеев, выставок. 

Индивидуальная работа с родителями: посещение семей; индивидуальные 

беседы, консультации. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание. 

2.3.6 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
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- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Школа применяет следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности родителям; 

-награждение обучающихся грамотой за особые успехи; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендией. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

-успехи в учебе; 

- участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя. Грамоты и Благодарственные письма подписываются 

директором школы, и заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится 

директором школы. Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при 

соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

2.3.7. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания учащихся 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся по каждому из критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 
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-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся: 

-уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению - 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
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- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий. 

2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Развитость мышления 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения 

развития 

познавательных процессов 

личности ребенка 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте". Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы". 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость физических 

качеств личности 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития 

физических качеств. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая грамотность 

учащихся 

Высокий уровень правовых 

знаний; 

Отсутствие правонарушений. 

Статистическая 

информация 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью. 

Индекс отношения к 

здоровью 

Сформированность Развитость чувства Педагогическое 
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эстетического 

потенциала. 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

наблюдение 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости 

во внеурочное время 

Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе. 

Методика Капустина Н.П. 

Результативность 

работы Совета 

учащихся школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, 

объединений, коллективов. 

Расширение приоритетов 

вопросов решаемых 

учащимися. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой 

активности». 

Мониторинг активности 

Успешная 

адаптация и 

социализации 

Активное участие в жизни 

класса и школы. 

Адекватный уровень 

самооценки. 

Таблица активности 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Проявление активного участия 

в социально значимых проектах 

и акциях. Проявление 

инициативы. Ответственное 

отношение к собственной 

учебной деятельности. 

Анкетирование « 

Ответственное 

поведение» (Шапошников 

А.В.) 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельности 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе). 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

учащихся (родителей, 

законных представителей) 

школьной жизнью» 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного у ровня 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора к 

окончанию начальной школы. 

Имидж школы учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 



207  

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (участвуя в 

мероприятии, опыт самостоятельного действия и т.д.); 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д.- становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по уровням: 
 

Уровни 

результатов 

Воспитательный результат 

Первый уровень Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень Получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень Получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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 взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В первом 

классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Второй уровень (2 – 3 класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций (сообщение знаний о ценностях, характерное для первого 

уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально- 

значимой деятельности решает все основные задачи по воспитанию обучающихся). 

Образовательная организация, педагог выбирает различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 
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социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности. 

Участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 
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- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме мониторинговых 

исследований. 

2.2.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ 

СОШ №2 г. Заринска на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992г. № 3266-1); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от «6» октября 2009года № 373) 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, 
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создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 
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Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Проведение классных часов 

и бесед по предупреждению 

несчастных случаев и 

травматизма. 

 
В течение года 

 
классные руководители 

Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

формирования культуры 

В течение года 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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здоровья.   

Проведение родительских 

лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена 

школьника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, мед. работник, 

психолог, классные руководители 

Проведение консультаций 

для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, психолог, мед. 

работник 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 

медико - педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п.. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников. 

 

2.3.Программа коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевомразвитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР, 
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируются степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 



222  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 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). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный механизм реализуется в образовательном учреждении 

через коррекционно-развивающуюслужбу,котораявключаетчетыре группы: 

-административнаягруппасостоитиз представителей администрации школы, 

осуществляетконтрольно-диагностическую деятельность, координирует,регулирует 

работу всех групп; 

-социально-педагогическая группа состоит из учителей начальных классов, 

учителей- предметников, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс; 

-психологическаягруппасостоитизклассных руководителей, школьного психолога, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы; 

-группа, входящая в состав школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума, призванного своевременно выявлять проблемы адаптационного характера и 

намечать пути преодоления негативного влияния внешних факторов на успешность 

обучения. 

ППк является одной из главных форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико- 

педагогического сопровожденияобучающихся,воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции от-дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребенка. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом ППк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ППк. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей). Заседания ППк подразделяются на плановые и 

внеплановые и проводятся под руководством председателя. 
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Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития (по согласию законных представителей), вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

выбранный школой УМК. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Кадровое обеспечение 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-дефектолог (олигофренопедагог) и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку и другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Имеются: спортивный 

зал со спортивным оборудованием, актовый зал, кабинет информатики, столовая, 

спортивная площадки, игровые площадки, кабинеты музыки и изобразительного 

искусства, библиотека с читальным залом. Организация школьных мероприятий 

предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Информационное обеспечение 

В школе создана информационно-образовательная среда, на основе которой 

осуществляется развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

В школе обеспечен доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты реализации программы: 

-выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определены особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



228  

-разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получены дополнительные образовательные 

коррекционные услуги; 

-реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учёбы время; 

- создание воспитывающейсреды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив; 

- расширение общекультурного кругозора; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 г. Заринска – 

оптимизационная, в её реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Для  реализации  внеурочной   деятельности   используются  возможности 
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образовательных организаций дополнительного образования и организаций культуры. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления Формы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады). 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Организация Дней Здоровья. 

Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели. 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 

Проектная, исследовательская деятельность. 

Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

Подготовка и участие в концертах, праздниках. 

Социальное Проведение субботников. 

Работа по оформлению и уборке кабинета. 

Уход за комнатными растениями. 

Организация дежурства на переменах. 

Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных растений и уход за ними. 

Акция «Посади дерево», «Птичья кормушка» и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

Выставки рисунков. 

Тематические классные часы. 

Фестивали патриотической песни. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 
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Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Учебный план МБОУ СОШ №2 г. Заринска фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами: 

- русский язык и литература – русский язык, литературное чтение, обучение 

письму в рамках русского языка и обучение чтению в рамках литературного чтения; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке – родной язык и 

литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык – иностранный язык (английский, немецкий); 

- математика и информатика – математика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики – основы религиозных культур и 

светской этики; 

- искусство – музыка, изобразительное искусство; 

- технология – технология; 

- физическая культура – физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план предусматривает обеспечение изучения государственного языка РФ 

– русского языка, который является родным языком для обучающихся школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены учебные курсы, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся: 

- «За станицами учебника математики» 2,3 класс; 

- «Финансовая грамотность» 2,4 класс. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

На основании заявлений, анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся определяется выбор изучаемого модуля предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Определен следующий режим работы - 6 дневная учебная неделя, в 1 классе 5 

дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета во 2-4 классах сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 
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Учебный (недельный) план 

1-4 классы ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

5-дневная учебная неделя 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Все 

го I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 0 3 

Финансовая грамотность 1 1 1 - 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 
развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно- 
развивающая область 

Ритмика 1 1 1 1 4 

 

 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом 

2 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие 
занятия с логопедом 

1 2 2 2 4 

Коррекционно-развивающие 
занятия с дефектологом 

1 1 1 1 4 

Итого: 7 7 7 7 28 

Внеурочная деятельность Название курса  

Функциональная грамотность Финансовая грамотность    1 1 

Театральная студия 1 1 1  3 

Профориентация В мире профессий 1 1 1 1 4 

Классные часы Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Итого: 3 3 3 3 12 

 31 33 33 33 130 
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Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана МБОУ 

СОШ №2 г. Заринска, осуществляющей образовательную деятельность, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: состав 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия : 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и достижение планируемых результатов её освоения; 

-учитывают запросы участников образовательных отношений; 

-представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел характеризующий систему условий содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

-контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 г. Заринска 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой школы, способными к эффективной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

–укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

–уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

–непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, работниками пищеблока, 

имеется договор на медицинское обслуживание обучающихся МБОУ СОШ №2 г. 

Заринска с КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск». 

Школа полностью укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. 

Состав педагогических работников опытный, высококвалифицированный, 

работоспособный, творческий, стабильный, что способствует созданию делового 

микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и 

задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные 

учебные программы и планы. 

Педагоги имеют высшее образование и среднее специальное педагогическое 

образование. 

Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное. 

В школе создана система методической работы, способствующая непрерывному 

профессиональному росту педагогов. Это организация внутришкольного обучения 

(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, индивидуальные 

консультации по оказанию постоянной методической поддержки). 

В школе создана методическая сеть. Все учителя начальных классов являются 

членами школьного методического объединения: 

В школе работает психологическая служба: педагог-психолог. 

Кроме того педагоги школы являются: 
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 участниками жюри муниципальных творческих конкурсов, олимпиад; 

 членами экспертных групп при проведении аттестации педагогических работников 

района; 

 активными участниками профессиональных конкурсов различного уровня. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования). 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону №273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч.2 ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом - подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

- первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам вовремя проходить аттестацию. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню 

квалификации 

Директор школы 
Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

Высшее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование в 

области менеджмента в 

образования – 260 ч. 

Педагогический стаж -10 лет, в 

должности директора -3 года. 

 

 
Заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую документацию. 

Высшее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование в 

области менеджмента в 

образования – 510 ч. 

Педагогический стаж -29 лет, в 

должности заместителя 

директора- 4 года 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 
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  по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажуработы 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства учащихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Заведующий БИЦ Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) 

В МБОУ СОШ №2 г. Заринска созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих 

индивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа  по  психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом – психологом и учителями школы. 

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Работа по  психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных  программ, 
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развитии и социальной адаптации, осуществляется педагогом-психологом и педагогами 

школы. 

Для работы педагога-психолога в школе оборудован кабинет. Учителя начальных 

классов (100%), педагог-психолог прошли курсовую подготовку по теме «Подготовка к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-развивающая работа; 

-просвещение; 

-коррекционная работа; 

-экспертиза. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

-выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

-привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-волевая сфера). 

 

Участники Планируемые Сроки Планируемые результаты 
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 мероприятия   

Учащиеся 1 классов Наблюдение за 

процессом 

адаптации учащихся 

1 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители учащихся 

1 классов 

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных 

ситуаций (дать рекомендации). 

Родители и учителя 

1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 1 классов Психолого- 

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности  и 

мотивации учащихся 

1-х классов 

октябрь Выявление учащихся 1 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией 

Учителя Совещание по 

итогам адаптации 

учащихся 1 классов 

школы 

ноябрь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

-выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 4 

классов 

Диагностика уровня 

умственного 

развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 
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Задачи: 

-формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым 

в обществе людей; 

-просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого- 

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа,  психолого- 

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся (научно 

– практические конференции 

лицейского и городского уровня) 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

- проведение 

диагностических 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически 

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого 

и противоправного 

обращения с детьми 
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мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на этапе 

поступления школу) 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально 

й деформации 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- 

педагогической службы 

с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо 

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическо 

й деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 
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- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

   

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически 

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультативной 

помощи педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно- 

профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями; 

-консультативно- 

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика,   -консультативно- 
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направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
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работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых на текущий финансовый год за счет субвенции из 

краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся в школе, нормативами расходов 

по заработной плате на одного учащегося, получающего образование по образовательным 

программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, 

поправочных коэффициентов. 

Расчет объема субвенции в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию 

администрации города Заринска. 

ФОТ состоит из базовой, повышающих коэффициентов, стимулирующей и 

компенсационной частей: 

Базовая часть обеспечивает гарантированную заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу; 

- педагогическим работникам; 

- учебно-вспомогательному персоналу; 

- обслуживающему персоналу. 

Объем стимулирующей части устанавливается самостоятельно в пределах 

выделенных средств на финансовый год. 

Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

доведенного комитетом по образованию администрации г. Заринска ФОТ. При этом 

обеспечивает предельную долю расходов на оплату труда административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в ФОТ не более 

30 % от ФОТ, в то время как доля расходов на оплату труда педагогических работников 

должна составлять 70%. 

Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую 

продукцию). 

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 

-квалификационной категории; 
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-средней наполняемости классов по образовательной организации; 

-специфики работы. 

Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №2 

г. Заринска. 

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, руководство методическими объединениями, 

классное руководство, доплата за выполнение функций диспетчера образовательной 

организации и др.); 

 выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного класса; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

 персонифицированная доплата. 

Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №2 

г. Заринска по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

или, при ее отсутствии, иным представительным органом работников. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования учредитель: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания, их площадь, 
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освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещение библиотеки, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатека; 

спортивные  сооружения  (зал,  стадион,  спортивные  площадки,  оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе имеется: 

 13 кабинетов начальных классов, 

 2 кабинета английского языка, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 1 компьютерный класс, 

 1 мастерская столярная; 

 1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

 актовый зал 

 2 спортивных зала (большой и малый зал), 

 1 кабинет психолога, 

 БИЦ с читальным залом, 
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 Хранилище для библиотечного фонда, 

 Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 приемная, 

 кабинет бухгалтерии, 

 методический кабинет, 

 медицинский кабинет, 

 столовая, 

 учительская 

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в 

единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены 

лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения 

школьников отвечающим современным требованиям и законодательству РФ. 

Тип здания – типовой проект 

Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

Проектная мощность – 1280 обучающихся 

Фактическая наполняемость – 831 обучающийся 

Общая площадь всех помещений – 7130,7кв.м. 

Количество классных комнат (учебные кабинеты + лаборатории) – 39 

(из них 13 кабинетов начальных классов) 

Их площадь – 2309,64 кв.м. 

БИЦ: 

Компьютеры-1 шт. 

Принтер-1шт. 

Проектор - мультимедийный-1шт. 

Ксерокс-1шт. 

Телевизор-1шт. 

Экран-1шт. 

Компьютерный стол-1шт. 

Каталожный шкаф 

Общий фонд БИЦ составляет 16858 экземпляров учебной и художественной литературы. 

Учебный фонд – 13364 экземпляра (11882 комплекта). Создана база учащихся (читателей), 

с использованием сетевой площадки и реализацией ФСП проекта «ЛитРес: Школа». 

Соответствие требованиям к помещению для питания: площадь – 296,2 м2, посадочных 

мест - 3000, пищеблок с подсобными помещениями, охват горячим питанием - 100%. 

Спортивный зал- 307,5 м. кв.: 



250  

Хорошее оснащение спортивным инвентарем (мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, маты, тренажеры и многое др.) 

Малый спортивный зал - 65 м. кв.: 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

Количество компьютерных классов – 1 

Технические характеристики компьютеров в классах – не ниже Pentium - 4. 

Дополнительное оборудование: 

Мультимедийные проекторы – 20 шт. 

Компьютеры – 45 шт. 

Ноутбуки – 32 шт. 

Интерактивная доска – 3 шт. 

МФУ – 20 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение по реализуемым предметам 

Тип оборудования Комплектация 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 

1-4 классов (программы, учебники и др.) 

Стандарт начального образования по  русскому языку. 

Примерная программа начального образования по 

русскому языку. 

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экран (по необходимости) Компьютер 

МФУ 

Цифровой фотоаппарат 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 
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 соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения. 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по  литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники и др.) 

Стандарт начального  образования  по литературному 

чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Печатные пособия Наборысюжетныхкартинокв соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному 

чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). Детские книги 

разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

Цифровой фотоаппарат 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные(цифровые)образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
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 материала 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по немецкому 

языку для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку 

Авторская программа к УМК, который используется для 

изучения иностранного языка 

Печатные пособия Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний Транскрипционные знаки 

(таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка 

Технические средства 

обучения и 

оборудование 

кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экран (по необходимости) Компьютер 

МФУ 

Цифровой фотоаппарат 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская  справочная  литература  (справочники,  атласы- 
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 определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия Таблицыприродоведческогои обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные 

или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и 

т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративныематериалы(альбомы,комплекты открыток и 

др.) 

Компьютерные и 

информационно- 

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

Цифровой фотоаппарат 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой 

форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме) 

Учебно-практическое 

и учебно- 

лабораторное 

оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: 

для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, 

наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том 

числе цифровые) и т.п. 
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 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

Макетыархитектурныхсооружений,исторических памятников 

и т.п. 

Натуральные 

объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

МАТЕМАТИКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, дидактические материалы и др.) 

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения 

Компьютерные и 

информационно- 

коммуникативные 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экран (по необходимости) 

Компьютер 

МФУ 

Цифровой фотоаппарат 

Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное 

или иное), с возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации 
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 последовательного пересчета от 0 до 100 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная 

или иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; 

пустые карточки и пустые полоски с возможностью 

письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная 

или иная; числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. 

Учебно-практическое 

и учебно- 

лабораторное 

оборудование 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Счетный материал от 0 до 1000 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного 

материала 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками 

Набор геометрических фигур 

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
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 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, дидактические 

материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы: 

Программы по изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Печатные пособия Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Информационно- 

коммуникационные 

средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы(памятникиархитектуры,народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

Учебно-практическое 

оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров, 

банки для воды, стеки (набор), пластилин, клей, ножницы, 

рамы для оформления работ. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

Стандарт начального образования по технологии 

Примерная программа по технологии 
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продукция) Учебно-методические комплекты (программа, учебники 

дидактические материалы и пр.) Методические пособия и 

книги для учителя 

Предметные журналы 

Печатные пособия Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Информационно- 

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения,обучающиепрограммыпопредмету 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы) 

Технические средства 

обучения 

Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

Учебно-практическое 

и учебно- 

лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов 

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

МУЗЫКА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, 

рабочие тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и 

др.) для 1-4 классов 

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке; 

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков музыки) 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой 

форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Оборудование класса Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафыдляхраненияучебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 

Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 
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 Экран 

Наглядные пособия Комплект сборников песен и хоров, методических пособий и 

авторских программ, нотных (фоно) хрестоматий. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

 

Мяч малый (теннисный), скакалка гимнастическая, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, обруч гимнастический, 

маты гимнастические, специальное борцовское покрытие, стенка 

гимнастическая, канат для лазанья с механизмом крепления, 

скамейка гимнастическая жесткая, лыжи, лыжные палки, мяч 

малый (мягкий), сетка волейбольная, стол для игры в 

настольный теннис, сетка и ракетки для игры в настольный 

теннис, шахматы (с доской), аптечка. 

Наглядные пособия 

и демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике 

безопасности на уроках физкультуры, портреты выдающихся 

спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного 

движения, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения, плакаты по организации и правилам 

проведения пеших туристических походов, закаливанию 

организма. 

Материально – технические условия в школе позволяют эффективно организовать 

учебно-воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том 

числе информационно–коммуникационные. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Школа систематически ведет 

приобретение учебников и учебников с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утверждаемым приказами Минпросвещения России 

ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. В библиотеке оборудовано 1 компьютерное место с 

доступом в Интернет и локальную сеть. 
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Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

Начальное общее образование 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

предмета (в 

соответствии 

с учебным 
планом) 

 

Класс 
Программа 

(наименование, автор, 

издательство) 

Учебник 

(название, 

автор, 

издательство) 

 

Методические и 

оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., 

Бойкина М. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

М.: Просвещение 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука1класс 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

1класс 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

2класс 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

3класс 

Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

4класс 

Просвещение 

Методическое пособие. 
Обучение грамоте. 

Горецкий В.Г. и др. 
Методическое пособие. 1 
класс. Русский язык. 

Канакина В.П.,Горецкий 

В.Г. 

Методическое пособие. 2 

класс. Русский язык. 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Методическое пособие. 3 

класс. Русский язык. 

Канакина В.П.,Фомичева 

Г.А. 

Методическое пособие. 4 

класс. Русский язык. 

Канакина В.П. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 

1-4 классы. Канакина 

В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ: 1-2 классы. 

Канакина В.П., Щёголева 

Г. С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ: 3-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

М.: Просвещение 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение 1класс 

Просвещение, 

Климанова 
Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение 2класс 

Просвещение 
Климанова 

Л.Ф. Климанова. Уроки 

литературного чтения. 1 

класс. 

Л.Ф. Климанова. 

Литературное чтение. 2 

класс. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова. Уроки 

литературного чтения. 3 

класс. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова. Уроки 
литературного чтения. 4 

класс. 
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    Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение 3класс 

Просвещение 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение 

4класс 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к учебникам 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой 

Английский язык 

2-4 классы 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В. 

Английския 

язык 2 класс 

Дрофа 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В. 

Английския 

язык 

3 класс Дрофа 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В. 
Английския 

язык 

4 класс Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Е.А.Колесникова 

Английский язык Книга 

для учителя 2 класс 

Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Е.А.Колесникова 

Английский язык Книга 

для учителя 3 класс 

Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Е.А.Колесникова 

Английский язык Книга 

для учителя 4 класс 

Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

К.М.Баранова 

Английский язык 

Контрольные работы 3 

класс Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

К.М.Баранова 

Английский язык 

Контрольные работы 4 

класс Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева Книга для 

чтения 4 класс 
Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,Е.Ю.Фроли 

кова 

Английский язык 

Диагностические работы 

4 класс 
Дрофа 
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     О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,Е.С.Н.Махе 

ева 

Английский язык 

Диагностические работы 

3 класс 

Дрофа 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,Е.А 

Колесникова 

Английский язык 

Диагностические 

работы 2 класс 
Дрофа 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Немецкий 

язык 

2 Немецкий язык. 
Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Вундеркинды Плюс». 

2—4 классы : учеб. 

пособие   для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл.  изучением 

нем. яз. / О.  Л. 

Захарова. — М. : 

Просвещение 

Немецкий язык 
2-4 класс. 

Учебник в 2 

частях 

(Вундеркинды 

Плюс) - 
Захарова О.Л. и 

др. 

Учебное пособие 
«Контрольные задания» 

для 2-4 классов серии 

«Вундеркинды Плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С .В. 

и др. Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

М.: Просвещение 

Моро М.И., 
Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика 

1кл. 

Просвещение 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика 
2кл. 

Просвещение 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 
Математика 

3класс 

Просвещение 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика 

4класс 

Просвещение 

М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. 

Степанова. 

Методическое пособие к 

учебнику. Математика. 1 

класс. 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. 

Степанова. 

Методическое пособие к 

учебнику математика. 2 

класс. 

М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. 

Степанова. 

Методическое пособие. 

Математика. 3 класс. 

М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. 

Степанова. 

Методическое пособие. 

Математика. 4 класс. 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-4 
классы 

7 
Окружающий 
мир 

1-4 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 

Плешаков А.А. 
Окружающий 

А. А. Плешаков, В. П. 
М.А.Ионова 
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   Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы, М.: 

Просвещение 

мир 1класс 

Просвещение 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 2класс 

Просвещение 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 3класс 

Просвещение 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 4класс 

Просвещение 

Методические 
рекомендации 1 класс 1 

класс. 
А.А. Плешаков. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 2 

класс. 

А. А. Плешаков, Н.М. 

Белянкова, А. Е. 

Соловьёва. Окружающий 

мир: Методические 

рекомендации: 3 класс 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А., 

Соловьева А.Е. 

Окружающий мир: 

Методические 
рекомендации: 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

Программа 

«Музыка». Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. – 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. – 4-е 

изд. – М. : 
Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1класс 

Просвещение, 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2класс 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3класс 

Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка4кл. 
Просвещение 

 

 

 

 

 

 

Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель 

ное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Программа 

«Изобразительное 

искусство». Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская,Н.А.Го 

ряева и др.; под ред. 

Б.М.Неменского. – 3-е 

изд. – М.: 
Просвещение, 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительно 

е искусство 

1класс 

Просвещение 

Коротеева Е.И. 

/Под ред. 

Неменского 

Б.М. 
Изобразительно 

е искусство 

2класс 

Просвещение 

Горяева Н.А. и 

др. /Под ред. 

 

 

 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Изобразительное 

искусство: Методическое 

пособие: 1-4 классы / 

Под. Ред. Б. М. 

Неменского. 
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    Неменского 

Б.М. 

Изобразительно 
е искусство 

3класс 

Просвещение 

Неменская Л.А. 

Изобразительно 

е искусство 

4класс 

Просвещение 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Технология 

 

 

 

1-4 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Программа 

«Технология». М.: 
«Просвещение» 

 

Лутцева Е.А. 

Технология 1-4 

класс 

Просвещение 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология: 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками: 1,2,3,4 

класс 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

1-2 

Рабочая программа: 1- 

4 классы: учебно- 

методическое пособие 

/ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петров. М.: Вентана- 

Граф. 

 

Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, 

Физическая 

культура 1-2 

класс 

 
Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская. Физическая 

культура. 1–2 классы. 

Методическое пособие 

 

 

12 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

3-4 

Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы, М.: 
Просвещение 

Лях В.И. 

Физическая 

культура1–4 

Просвещение 

Лях В. И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Сборник 

рабочих программ 4 

класс. - М.: 

Просвещение 

Кураев А.В. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народ 

ов России. 

Основы 

православной 

культуры. М.: 

Просвещение 

Шемшурина 

А.И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

4 класс. М.: 

Просвещение 

Беглов А.Л., 

 

Г.А.Обернихина Основы 

православной культуры. 

Методическое пособие 4 

класс Просвещение 

 

А.И.Шемшурина 

Основы светской этики 

Методическое пособие 4 

класс Просвещение 

Е.В.Мацыяха Основы 

мировых религиозных 

культур 

Методическое пособие 4 

класс Просвещение 
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    Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и 

др. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

М.: 
Просвещение 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Медиатека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через УМК «Школа России» 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 
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– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) 

по формированию необходимой системы условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на региональном 

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно директор Нормативно- 

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

НОО. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения АООП. 

Май - август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя- 

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса школы с 

учетом требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение программно- 

методического обеспечения 

апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Список ПМО 
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 на следующий учебный год    

Разработка учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договоры о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной программы 

Май Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа 

Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май директор Решение об 

утверждении или 

доработке ООП 

Утверждение АООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Февраль- 

Март 

ежегодно 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

Март – май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ с учётом 

требований ФГОС 
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 НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

   

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Заведующий БИЦ Наличие 

утвержденного 

списка учебников 

для реализации 

ФГОС начального 

общего образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовательно 

й организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Август- 

сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

август 

ежегодно 

Руководитель МО План методической 

работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации АООП НОО 

В течение 

года 

Руководитель МО  

Обобщение опыта В течение Руководитель Творческий отчет 

учителей, 
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 педагогов года МО, учителя формирование банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

ППк Обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе районных 

МО учителей – начальных 

классов, представление 

достижений учителей 

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель МО Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений ), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимо 

сти 

директор Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Март - 

Август 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Информационная 

справка 
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 Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

ФГОС начального общего 

образования 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды школы (ИОС), способствующей реализации информационно- 

методических условий ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах ФГОС 

НОО 

Публикация основной 

образовательной программы 

НОО, нормативных 

документов на сайте МБОУ 

СОШ №2 г. Заринска 

август Директор, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах ФГОС 

НОО 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

ФГОС НОО МБОУ СОШ 

№2 г. Заринска через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах ФГОС 

НОО 

Изучение мнения родителей 

по вопросам реализации 

ФГОС. Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

кл. рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы «Сетевой 

город» (включая, 

электронный журнал, 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

кл. рук 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 
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 дневник)    

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ СОШ 

№2 г. Заринска» о 

реализации и результатах 

ФГОС НОО 

Июнь директор Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах ФГОС 

НОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально- 

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель МО планирование 

работы по развитию 

материально- 

технических 

условий реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

май 

ежегодно 

Руководитель МО Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового учебного 

оборудования 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации АООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ СОШ №2 г. 

Заринска требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

условий реализации АООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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 работников 

образовательной 

организации 

   

Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Наличие доступа МБОУ 

СОШ №2 г. Заринска к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители школьных методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный  уровень  компетенции  по  контролируемому  направлению.  Оценка 
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имеющихся условий производится Методическим объединением, а также временными 

рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, направленных 

на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы начального общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по 

должности 
Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР заведующий БИЦ, 

ответственный за АХЧ 

1 раз в год 
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273  

№ 

изменения 

№ раздела/ 

пункта 

Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


