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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-
ния для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – ООП НОО ОВЗ) МОУ 
«СОШ №2 с УИОП»г.Валуйки Белгородской области – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 
2.1.) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-
ния для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана с учетом Конвенции 
ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребѐнка, в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:  
- Конституцией Российской Федерации,  
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  
- Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального обще-
го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 10.06.2019 г.) «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, с требованиями Федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 
2021 года № 286, (СанПиН 2.4.2.2821-10 
-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81,  
- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-
ния для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание образония, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Общая характеристика программы 
АООП НОО вариант 2.1 предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического разви-
тия, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО.  
 АООП вариант 2.1 предполагает, что слабослышащие и позднооглохшие обучающие-
ся  получат образование,  полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образование обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). АООП НОО представляет собой адапти-
рованный вариант основной образовательной программы НОО. 
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при получе-
нии начального общего образования и направлена на:  
• формирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
• их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  
• на создание основы для самостоятельной реализации слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие твор-
ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  
• сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  
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 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с рассчитана на 4-
летний срок (1-4 класс) освоения.  
    Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая под-
держка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Ос-
новными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в ов-
ладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового воспри-
ятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых воз-
можностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми.  
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  
  помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 
адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающи-
мися, родителями;  
  работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 
поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  
   создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения 
негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  
 АООП НОО адресована:  
• слабослышащим и позднооглохшим обучающимся и родителям для информирования 
о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогиче-
ского коллектива по достижению каждым слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 
образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности родителей и слабослышащим и позднооглохшим обучающим-
ся и возможностей для взаимодействия;  
• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов обра-
зовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по вы-
полнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 
для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; 
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, ро-
дителей, администрации, педагогических работников и других участников);  
• всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимо-
действия субъектов образовательных отношений; 
• Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 
результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффек-
тивности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 
Структура адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся состоит из двух частей : 
- обязательной части, 
 - части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся образовательная организация 
может создавать дифференцированные АООП с учетом особых образовательных потребно-
стей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты А, В, С). 
         В структуре каждого варианта АООП представлены:  
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи ООП, срок освоения АООП, 
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучаю-
щихся).  



5 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования. 
 3. Содержание образования   
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования.   
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования.   
Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся.  
 Программы учебных предметов, курсов. 
Программа духовно-нравственного развития слабослышащихипозднооглохших обучаю-
щихся.   
Программа формирования экологической культуры, здорового и – безопасногообраза жиз-
ни.   
Программа коррекционной работы. 3 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных зако-
нов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  
  Программа внеурочной деятельности. 
  Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса (При-
мерный календарный учебный график).  
4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адапти-
рованной основной образовательной программы начального общего образования. 
 5. Условия реализации ООП  кадровые условия: 
  финансово-экономические условия; 
  материально-технические условия. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены деятель-
ностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, рече-
вой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опы-
том разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему 
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образо-
вания;  
признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 
зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 
развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требо-
ваниями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализа-
ции и социальной адаптации;  
разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающих-
ся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностно-
го и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося  
составляет цель и основной результат получения НОО; 
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии 
с принятыми в семье  
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
разнообразие организационных форм образовательного процесса  
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и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены сле-
дующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический харак-
тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-
рации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
глухих обучающихся; 
- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 
области». 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-
дения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятель-
ности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;   
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучаю-
щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в дейст-
вительной жизни; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

 Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу обучающихся. По ха-
рактеру нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные нарушения, носящие вре-
менный характер;  
необратимые сенсоневральные поражения внутреннего уха;  
смешанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое сенсоневральное пораже-
ние внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в наружном или среднем ухе.  
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети cо стойким необратимым и двусто-
ронним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с окру-
жающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой раз-
нородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уров-
ню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. На прак-
тике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются несколько клас-
сификаций, выполненных по разным основаниям:   
аудиолого–педагогическая классификация Л.В. Неймана 
  международная аудиологическая классификация (WilsonJ.) 
  психолого–педагогическая классификация Р.М. Боски 
По классификации Л.В.Неймана дети с нарушениями слуха делятся в зависимости от сред-
ней величины потери слуха на две подкатегории: слабослышащие и глухие. Каждая подкате-
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гория также неоднородна. Различают три степени тугоухости, основаниями служат средняя 
потеря слуха в диапазоне (500-4000 Гц) и условия разборчивого восприятия речи. Степень 
тугоухости Средняя потеря слуха в дБ (500-4000 Гц) Условия разборчивого восприятия речи 
I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии не менее 1 м, ше-
пот – у ушной раковины и далее 9 II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на 
расстоянии 0,5-1 м, шепот – нет III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная 
раковина – 0,5 метра, шепот – нет В России условной границей между тугоухостью и глухо-
той принято считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех рече-
вых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц).  
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зави-
симости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); 
тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени 
(более 90 дБ).  
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени наступле-
ния нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора оп-
тимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ре-
бенка.  
Глухиепозднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сфор-
мирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, 
поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки 
речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Речь разрушается 
постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха обнаруживаются еѐ качест-
венные изменения, которые проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии 
речи окружающих, точнее – в реакции на неѐ. Сначала нарушения речевого поведения ста-
новятся заметными в непривычных для ребѐнка речевых ситуациях (то есть слышимая им 
раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановкеребѐнокещѐ помнит, как надо себя 
вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребѐнка, затрагивающие еѐ 
звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом становится потеря 
речи. 
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей.  
Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что проявляется в 
разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребѐнка 
можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, от-
странение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожидан-
ных резких звуков.   
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможенны-
ми, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с ок-
ружающими.  
Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности естественно-
го освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфиче-
ских особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а 
иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 
многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 
слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформирован-
ности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие 
дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях 
познания и общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в ре-
чевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения 
слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая 
среда, в которой находился ребѐнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 
вариативность речевого развития.  
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются 
в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с 
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легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их вос-
приятие речи приобретает искажѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию 
слов и фраз. Искажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 
неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 
Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 
контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков.  
Клинико-психолого-педагогические обследования школьников с нарушением слуха свиде-
тельствуют о том, что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного 
дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее часто встречаются соче-
тания снижения слуха с первичной задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с умст-
венной отсталостью, локальными речевыми дефектами.  
Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями происходит за-
медленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных  процессов, дет-
ских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 
наглядно-образного мышления.  
В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, обу-
словленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых откло-
нений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание 
в становлении различных видов деятельности. Так, предметная у большинства детей проте-
кает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 
действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изобра-
жений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому.  
Особые трудности слабослышащих школьников с ЗПР возникают при овладении речью. Их 
устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых 
естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсут-
ствует. При овладении письменной формой речи также возникают значительные трудности.  
В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют специфи-
ческие особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования сим-
птомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта.  
Различие структуры нарушения психического развития у детей с нарушенным слухом опре-
деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и са-
мих образовательных маршрутов.  
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной 
психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного 
профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых 
групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется 
на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в по-
следние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их чис-
ло неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными 
детьми заключается в том, что их социально-психологический статус меняется в процессе 
постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора 
ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глу-
хой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий 
ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно 
прооперированные становятся детьми, которые  могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 
дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Ста-
тус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно восприни-
мать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в бы-
ту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тя-
желого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные 
средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, 
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жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор 
и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не про-
изойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный 
лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первона-
чального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарнымиимплантами встал на путь 
естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести се-
бя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать естест-
венное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного 
маршрута детей с кохлеарнымиимплантами зависит от точности определения его актуально-
го социально-психологического статуса. 
До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери 
слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нару-
шений развития, условия предыдущего воспитания и обучения.  
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому бо-
лее важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 
характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована.  
По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарнымиимплантами: 
 1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглох-
шие);  
2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до опе-
рации на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями 
слуха, обучение которых было своевременным и успешным);  
3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их 
коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 
обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными первич-
ными нарушениями).  
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохле-
арнымиимплантами уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они 
встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется  подбирать 
подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сбли-
жения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения 
в разных условиях обучения.  
По этим основаниям дети с кохлеарнымиимплантами делятся на несколько групп:  
1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную сре-
ду при минимальной специальной поддержке;  
2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного 
дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблюдении 
и систематической специальной сурдопедагогической поддержке;  
3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в 
обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической под-
держке;  
4) развитие ребѐнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней ма-
ловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.  
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются состав-
ными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарнымиимплантами, 
необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ребенком 
с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.  
Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон различий в 
требуемом им уровне и содержании образования тоже должен быть максимально широким – 
от основного общего и среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам ов-
ладения с образованием нормально развивающихся сверстников, до возможности обучения 
на протяжении всего школьного возраста основным жизненным навыкам.  
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Реализация данного положения требует дифференциации АООП НОО – разработку вариан-
тов, обеспечивающих: охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 
потребностям; сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; 
обеспечение специальной помощи слабослышащим детям, обучающимся совместно со здо-
ровыми сверстниками. 
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающих-

ся 
Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих, поздноог-
лохших и кохлеарно имплантированных обучающихся наряду с общеобразовательными 
имеют место особые образовательные потребности.  
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:  
 1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:   
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения 
развития;   
 введение в содержание обучения специальных разделов; 
  использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специали-
зированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей 
обучения;   
 нормально развивающихся сверстников;  обеспечение особой пространственной и времен-
ной организации образовательной среды; 
 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
 социальных контактов с широким социумом;  
2) образовательные потребности, характерные только слабослышащим, позднооглохшим и 
кохлеарно имплантированным обучающимся:  ; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе ин-
дивидуальной работы;  
 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы на-
чального общего образования;  
предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших дошкольной под-
готовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса;   
специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в усло-
виях специально педагогически созданной слухоречевой среды;   
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых наруше-
ний;   
специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего ми-
ра – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия уст-
ной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 
возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться  звукоусиливающей аппарату-
рой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дис-
комфорта;   
 специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи;  
освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 
т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 
смысл, умения вести групповой разговор;   
 условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченно-
сти и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в ребенке с на-
рушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизиру-
ют, придут на помощь в случае затруднений.  
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При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту уста-
новку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вы-
зывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаи-
модействие;  
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаи-
модействия с действительностью;  
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
  специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосре-
довании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, на-
блюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  
учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 
достижений;   
 специальная помощь умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих 
трудностей, для корректного отстаивания своих прав;   
 расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;   
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения;   
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образо-
вательного учреждения,  увеличение времени на выполнение практических работ; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных  мероприятиях це-
левых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику воз-
никновения вторичных отклонений;  
создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей ак-
тивности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах дея-
тельности;   
специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его контактов со слыша-
щими сверстниками.  
Важнейшим основанием для разработки Стандарта является необходимость предусмотреть в 
структуре образования удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и особых 
образовательных потребностей, единых для всех групп обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и специфичных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, можно от-
крыть ему путь к общему образованию. 
Неоднородность состава слабослышащих обучающихся и диапазон различий в требуемом 
уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки вариантов АО-
ОП НОО, которые дают возможность обеспечить на практике максимальный охват обучаю-
щихся с нарушением слуха, гарантировать им удовлетворение как общих, так и особых обра-
зовательных потребностей; преодолеть зависимость получения образования от места прожи-
вания, вида образовательной организации, тяжести нарушения психического развития, спо-
собности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования определяется ФГОС НОО для детей с нарушениями слуха. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования (далее – АООП НОО) слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вари-
ант2.1.) МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на формирование-
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-
теллектуальное развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, 
активности и самостоятельности в познании общении с людьми с нарушенным слухом, враз-
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ных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся. 
Предусматривает решение задач: 
• Создания благоприятных условий для реализации особых образовательных по-
требностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с 
нормативно развивающимися сверстниками; 
• Специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми об-
разовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индиви-
дуальными особенностями здоровья; 
• Обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся во владении со-
держанием образовательной программы начального общего образования; 
• Обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 
обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникатив-
ных и познавательных возможностей; 
• Оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (за-
конным представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования  
Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки    (1 - 4 классы). Он  включён (в классе не более одного – двух 
обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых об-
разовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового воспри-
ятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых воз-
можностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полно-
ценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между ре-
бенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по про-
филактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 
эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 
деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 
направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барье-
ров и поддержку в освоении АООП НОО нашей школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых об-
разовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в це-
лом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 
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образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований социаль-
ной (жизненной) компетенции отражается как в содержании МОУ «СОШ №2 с УИОП» так и 
во внеурочной деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, обра-
зовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетен-
ции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной дея-
тельностью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.   

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого развития 
и особенностями их психического развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей психофи-
зического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в об-
щеобразовательной организации; 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся аде-
кватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися 
по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения;  

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 
осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей; 

 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 
программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглох-
шим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-
чающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 
сверстников. 

Задачи программы: 
-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших; 
-коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 
-специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоро-

вья учащихся; 
-специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жиз-

ненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) обучающихся с нарушением слуха. 
В основу программы положены следующие принципы: 

 государственной политики РФ в области образования (гуманистический харак-
тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-
рации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков и др.);  

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся; 

 соблюдения интересов ребёнка; 
 онтогенетический принцип;  
 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса; 

 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позд-
нооглохшего обучающегося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучаю-
щегося к самостоятельной жизни; 

● созданиеблагоприятной социальнойситуацииразвития и обучения каждого слабо-
слышащего и позднооглохшего ребёнкавсоответствии с еговозрастными индивидуальными 
особенностями, особыми образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 
 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной 

базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нор-

мально развивающимися сверстниками; 
●приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся ксоциокультурным 

нормам,традициямсемьи, обществаигосударства. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 
Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся по-

лучает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-
вершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же ка-
лендарные сроки    (1 - 4 классы). Он может быть включён (в классе не более одного – двух 
обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых об-
разовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового воспри-
ятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых воз-
можностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полно-
ценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между ре-
бенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по про-
филактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 
эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 
деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 
направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барье-
ров и поддержку в освоении АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых об-
разовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



15 

 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в це-
лом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 
образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований социаль-
ной (жизненной) компетенции отражается как в содержании ООП НОО, так и во внеурочной 
деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно-
воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затраги-
вает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, са-
мооценки, выполнение морально-этических норм и др.   

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого развития 
и особенностями их психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей психофи-
зического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в об-
щеобразовательной организации; 

• возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся аде-
кватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися 
по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения;  

• возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 
осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей; 

• осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 
программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглох-
шим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-
чающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 
сверстников. 

Задачи программы: 
создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших; 
коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 
специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоро-

вья учащихся; 
специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жиз-

ненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) обучающихся с нарушением слуха. 
В основу программы положены следующие принципы: 
• государственной политики РФ в области образования  (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Фе-
дерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность сис-
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темы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-
танников и др.);  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся; 

• соблюдения интересов ребёнка; 
• онтогенетический принцип;  
• учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие 
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса; 

• учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позд-
нооглохшего обучающегося; 

• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучаю-
щегося к самостоятельной жизни; 

● созданиеблагоприятной социальнойситуацииразвития и обучения каждого слабо-
слышащего и позднооглохшего ребёнкавсоответствиисеговозрастными ииндивидуальны-
миособенностями, особыми образовательными потребностями; 

• максимальное обогащение речевой практики; 
• компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной 

базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками; 
●приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся ксоциокультурным 

нормам,традициямсемьи, обществаигосударства. 
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 
Вариант 2.1.предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту по-
ступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный 
опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их 
собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их со-
циально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации три-
жды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в со-
ответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой туго-
ухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора 
состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные становятся деть-
ми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой туго-
ухости (1 степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже спо-
собны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реаги-
ровать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь 
на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него 
по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуни-
кации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролиро-
вать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится 
первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и 
взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (пере-
ходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, 
что ребенок с кохлеарнымиимплантами встал на путь естественного развития коммуника-
ции, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружаю-
щими как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 
повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарнымиим-
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плантами зависит от точности определения его актуального социально-психологического 
статуса.До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время по-
тери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 
нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После подключения 
процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными стано-
вятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сен-
сорной основы, на которой она была сформирована. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся.  

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем 
общего и речевого развития, определяют особую логику построения учебного процесса, на-
ходят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выде-
лить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограни-
ченными возможностями. 

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования 
1. Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать введение в культуру ребѐнка, по раз-
ным причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного 
на норму развития. 

2. Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отра-
жающую взаимодействие компонентов образования: что бы учащийся должен знать 
и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он 
может и должен применять на практике; на сколько активно, адекватно и самостоя-
тельно он их применяет. 

3. Характеристика ожидаемых результатов даѐтся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения от-
дельных линий, посколькудаже их сумма может не отражать ни общей динамики 
социального развития ребѐнка снарушением слуха, ни качества его образования. В 
частности, у части обучающихся могутбытьвполне закономерные локальные за-
труднения в освоенииотдельныхлиний идажеобластей образования, но это не долж-
но рассматриваться как показатель их не успешности в целом и тем более–не целе-
сообразности перехода на следующий уровень образования. 
             4.Требования к результатам обучения слабослышащих, позднооглохших и 
кохлеарно имплантированных обучающихся по академическому компоненту сопос-
тавимы с требованиями к результатам обучения здоровых сверстников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования ФГОС. 
Результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся адаптирон-

ной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые 
на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образова-
ния, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими и поздно-
оглохшими обучающимися  трёх видов результатов: личностных, метапредметных ипред-

метных. 
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Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-
скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-
ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-
ской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-
метов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучаю-
щимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной рабо-
ты. В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой Про-
граммы коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную программу, 
определяются специальные требования к результатам обучения по каждому направлению.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы включают:  
1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной программы; 
2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

 
Требования к результатам овладения 

основными образовательными направлениями специальной поддержки основ-
ной образовательной программы. 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 
произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознатель-
ного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации пол-
ноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 
 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппара-

тов, или слухового аппарата и кохлеарногоимпланта, или двух имплантовречевой материал 
(слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной дея-
тельностью и с изучением общеобразовательных предметов; 

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь ре-
чевой материал, включенный в тренировочные  упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в 
записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 
 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 
 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и 

их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 
 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударе-

ния; 
 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение пове-

ствовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности ре-
чи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последую-
щим самостоятельным произношением слова (фразы); 
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 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, диф-
ференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное произноше-
ние звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество 
слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чте-
нии текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 
 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 
 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми взрос-
лыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и 
речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией об-
щения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 
нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 
Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной (жизненной) 
компетенцией 
Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом соци-
альной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. Спе-
циальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной 
компетенции. 
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении 
Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о 
его собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созда-
ния специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 
организации обучения. 
Ожидаемые результаты: 
• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 
 
• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, вы-
носным микрофоном и т.п.); 
• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в экс-
тренных случаях; 
• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 
жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из 
школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет.И др.); 
• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 
• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите 
мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне 
делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 
• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учи-
телю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в 
еде, режиме физической нагрузки); 
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• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 
шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.); 
• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей про-
блемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у 
моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями.И т.д.); 
• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 
• умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 
жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к проти-
воправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ 
и т.д.); 
• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходи-
мый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребёнка и ук-
репление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 
освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (по-
купка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, под-
держание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окру-
жающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях до-
машняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жиз-
ни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, по-
нимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание то-
го, что праздники бывают разными. 
Ожидаемые результаты: 
• прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
 
• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятель-
но готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в 
сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 
• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за выпол-
нение домашних дел; 
• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных быто-
вых делах. 
• представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространст-
ве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании заня-
тий; 
• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-
сильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 
• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 
школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет 
урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на 
себя…); 
• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 
этом направлении; 
• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), ко-
торую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 
коллектива; 
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• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и прове-
дении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если 
мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я пло-
хо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие 
в оформлении праздника). 
3. Овладение навыками коммуникации 
Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 
Ожидаемые результаты: 
• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную); 
• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
• умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 
выражения своих чувств; 
• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, про-
являя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании 
речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную те-
му); 
• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуйста, я 
не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал.И т.д.); 
• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях обще-
ния;  
• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно отно-
ситься к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 
гибкость и т.д.); 
• умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. 
(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 
вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам 
чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 
нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 
дорогой. И др.; 
• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 
речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 
понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, 
что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Ос-
воение культурных форм выражения своих чувств; 
• представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей по-
нимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли 
она внятная); 
• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 
(невнятной, неразборчивой); 
• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 
собой; 
• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 
(невнятной, неразборчивой); 
• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 
собой. 
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• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели. 
4. Дифференциация и осмысление картины мира 
Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального взаимо-
действия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 
адекватного представления об опасности и безопасности; формирование целостной и под-
робной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребён-
ка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 
природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчиво-
сти окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимо-
действии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и не-
вербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 
Ожидаемые результаты: 
• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 
• понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и уме-
ние действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; Осто-
рожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за 
буйки.И др.); 
• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характе-
ром наличной ситуации; 
• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-
ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-
стей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 
• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатле-
ний, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 
расширяющегося личного пространства. 
• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающе-
го мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 
• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 
• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жиз-
ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, 
их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому 
что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому 
я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Се-
годня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и 
что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется булоч-
ная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять 
климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 
• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать но-
вое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятель-
ность; 
• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-
тивности; 
• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 
взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? 
Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это 
работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, 
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что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; 
Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 
ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что...И т. д.); 
• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком; 
• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 
иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 
5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окруже-
ния, принятых ценностей и социальных ролей 
Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных ролей) и 
детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; со 
слышащими людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, имею-
щими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта социаль-
ного взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о мо-
рально -нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и 
их реализация в повседневной жизни; формирование представлений о социокультурной жиз-
ни лиц с нарушенным 
слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; 
целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы 
между собой и со слышащими детьми. 
Ожидаемые результаты: 
• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 
социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками 
в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магази-
не, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 
• использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и 
с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте 
добры; можно мне…? и др.); 
• умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют коммуника-
тивной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 
«ты» согласно статусу собеседника; 
• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации. 
• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 
умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежела-
тельного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и др. 
• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 
общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 
касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 
• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-
ции социального контакта. 
• расширение круга освоенных социальных контактов. 
• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, соответ-
ствующие возрасту детей. 

Личностные результатыосвоения АООП НОО 
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Целевые установки требований к результа-
там в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России, осоз-
нание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей много-
национального российского общества; станов-
ление гуманистических и демократических цен-
ностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к своей 
стране - России, к своему народу. Отвеча-
ет на вопросы: Что связывает тебя с род-
ными, друзьями; с родной природой, с Ро-
диной? Какой язык и какие традиции яв-
ляются для тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь род-
ную землю, родной язык? Знает и с уваже-
нием относится к Государственным сим-
волам России. Сопереживает радостям и 
бедам своего народа и проявляет эти чув-
ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориенти-
рованного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. Формирование уважительно-
го отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов  

Воспринимает планету Земля как общий 
дом для многих народов, принимает как 
данность и с уважением относится к раз-
нообразию народных традиций, культур, 
религий.  
Выстраивает отношения, общение со свер-
стниками несмотря на национальнуюпри-
надлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважает иное мнение историю 
и культуру других народов и стран, не до-
пускает их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся 
мире 

Умеет выстраивать добропорядочные отноше-
ния в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. 
Отвечает на вопрос: для чего он учится, отра-
жают учебную мотивацию. Активно участвует в 
процессе обучения, выходит на постановку соб-
ственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, знает 
для чего он это делает, соотносит свои действия 
и поступки с нравственными нормами. Различа-
ет «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 
добрые дела, полезные другим людям. Умеет 
отвечать за результат дела, в случае неудачи «не 
прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и «некрасивое», 
ощущает потребность в «прекрасном», которое 
выражается в удержании критерия «красиво» 
(эстетично), в отношениях к людям, к результа-
там труда... 

Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей 

Понимает ценности нравственных норм, закреп-
лённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умеет соотносить эти нормы с поступ-
ками как собственных, так и окружающих лю-
дей. Проявляет доброжелательность в отноше-
нии к другим, эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой работе 
учащихся, умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и правила устно-
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го общения (обращение, вежливые слова). В 
ситуации конфликта находит пути его равно-
правного, ненасильственного преодоления, тер-
пим к другим мнениям, учитывает их в совмест-
ной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценно-
стям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, при-
держиваться здорового режима дня, активно 
участвует в физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда. 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
Целевые установки требований к ре-
зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит свои 
действия с этой задачей, ищет способ её реше-
ния, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творче-
ского и поискового характера 

Осуществляет отбор источников информации 
для поиска нового знания. Самостоятельно от-
бирает для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски; сопоставляет и отби-
рает информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справоч-
ники, Интернет, компетентные люди - библио-
текарь, учитель), выделяет главное (различает 
главное и второстепенное), фиксирует в виде 
текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, со-
ставлять простой план действий при напи-
сании творческой работы, создании проек-
тов. 
В диалоге с учителем умеет вырабатывать 
критерии оценки и определять степень ус-
пешности выполнения своей работы и ра-
боты, исходя из имеющихся критериев, 
может совершенствовать критерии оценки 
и пользоваться ими в ходе оценки и само-
оценки. 
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способно-
сти конструктивно действовать даже в ситуаци-
ях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-
мает причины своего неуспеха и находит спосо-
бы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне уда-
лось? Что не удалось? И почему? Как, ка-
ким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и по-
чему? 

Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и прак-
тических задач. 
 

Переводит в устный текст данные из таблицы, 
схемы, диаграммы, может дополнить или до-
строить их, использовать эти средства для запи-
си текстовой информации. Активно использует 
модели при анализе слов, предложений, при ре-
шении математических задач. 

Активное использование речевых средств и Соблюдает в повседневной жизни нормы 
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средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения комму-
никативных и познавательных задач 

речевого этикета и правила устного обще-
ния (обращение, вежливые слова). Решает 
разные коммуникативные задачи, адекват-
но используя имеющиеся у него языковые 
средства (просьба, отказ, поздравление, 
доказательство.)Умеет презентовать ре-
зультаты своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными зада-
чами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиа-
туры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета 

Использует компьютерную технику для реше-
ния поисковых задач, в том числе умеет вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-
писывать) в цифровой форме измеряемые вели-
чины и анализировать изображения, звуки, го-
товить своё выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; при 
этом соблюдать нормы информационной изби-
рательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения тек-
стов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами ком-
муникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

Предъявляет смысловое чтение произведений 
разных стилей и жанров. Адекватно использует 
речь и речевые средства для эффективного ре-
шения разнообразных коммуникативных задач в 
практической деятельности и повседневной 
жизни, составляет тексты в устной и письмен-
ной форме на определённую тему с использова-
нием разных типов речи: описание, повествова-
ние, рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным поня-
тиям 

На изученном предметном материале предъяв-
ляет овладение логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинноследственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диа-
лог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каж-
дого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку собы-
тий 

Умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 
умеет договариваться и приходить к общему 
решению; умеет задавать вопросы, уточняя не-
понятое в высказывании; умеет доказательно 
формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее достиже-
ния; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном диалоге по 
постановке общей цели и путей её достижения, 
умеет договариваться о распределении функций 
и ролей при работе в паре, в творческой группе; 
умеет осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь, адекватно оценивает собственное по-
ведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфлик-
ты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества 

Проявляет готовность к решению конфликта 
посредством учета интересов сторон и сотруд-
ничества, стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии 

Предъявляет освоенность начальных сведений о 
сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с со-
держанием конкретных учебных предметов. 
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с содержанием конкретного учебного предмета 
Овладение базовыми предметными и межпред-
метными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и про-
цессами 

Предъявляет освоенность базовых предметных 
и межпредметных понятий, отражающих суще-
ственные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Умение работать в материальной и инфор-
мационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного 
учебного процесса. 

Уметь работать в материальной и информа-
ционной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного процесса. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 
Целевые установки требований к ре-
зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Русский язык. Родной язык. 
Формирование первоначальных представле-
ний о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 
русского языка. Владеет элементарными 
способами анализа изучаемых явлений 
языка. 
Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческо-
го общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, языка межнационального 
общения 

Выражает свои мысли в связном повество-
вании. 
Осознает язык как основное средство человече-
ского общения и явление национальной культу-
ры. 

Сформированность позитивного отношения 
к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и граждан-
ской позиции человека 

 

Имеет позитивное отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека 

 
Овладение первоначальными представле-
ниями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, вы-
бирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных за-
дач 

Соблюдает нормы русского литературного 
языка в собственной речи. 
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и ор-
фографии. Владеет навыком правильного сло-
воупотребления в прямом и переносном значе-
нии. 

Овладение учебными действиями с языко-
выми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, прак-
тических и коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными умениями в 
говорении, чтении и письме. 
Умеет выбирать слова из ряда предложенных 
для решения коммуникативной задачи. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
Понимание литературы как явления нацио-
нальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценно-
стей и традиций; 

 

Воспринимает художественную литерату-
ру как вид искусства. Имеет первичные 
навыки работы с информацией. 
Имеет представление о культурно-
историческом наследии России. 
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Осознание значимости чтения для личного 
развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, пер-
воначальных этических представлений, по-
нятий о добре и зле, нравственности; ус-
пешности обучения по всем учебным пред-
метам; формирование потребности в систе-
матическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 
необходимого уровня читательской компетент-
ности, речевого развития. Имеет представление 
о российской истории и культуре, первона-
чальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности. Владеет уни-
версальными учебными действиями. 

Понимание роли чтения, использование 
разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); уме-
ние осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных тек-
стов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев. 

Может самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу.Умеет пользоваться 
словарями и справочниками. 
Осознает себя как грамотного читателя, способ-
ного к творческой деятельности. Умеет осоз-
нать воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участво-
вать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков геро-
ев. 

Достижение необходимого для продолже-
ния образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про се-
бя, элементарными приемами интерпрета-
ции, анализа и преобразования художест-
венных, научно-популярных и учебных тек-
стов с использованием элементарных лите-
ратуроведческих понятий. 

Может вести диалог, соблюдает правила 
речевого этикета, способен участвовать в 
диалоге при обсуждении произведений. 
Умеет декламировать стихотворение. 
Умеет выступать перед знакомой аудито-
рией с небольшими сообщениями. 
Владеет алгоритмами основных учебных 
действий по анализу художественных про-
изведений. 

Умение самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и полу-
чения дополнительной информации. 

Овладеет умением самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации 
 

Иностранный язык: 

Приобретение начальных навыков общения 
в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих рече-
вых возможностей и потребностей; освое-
ние правил речевого и неречевого поведе-
ния 

Владеет элементарными коммуникатив-
ными умениями в говорении, чтении и 
письме. 
Умеет строить диалоговую речь на основе 
своих речевых возможностей. 
Умеет строить монологическую речь, 
строить сообщения на предложенную те-
му, адекватно отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письмен-
ной речью на иностранном языке, расшире-
ние лингвистического кругозора; 

 

Умеет пользоваться словарями. 
Обладает навыками участия в диалогах: 
этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-
побуждении. 
Умеет оперировать в процессе общения 
активной лексикой. 
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Сформированность дружелюбного отноше-
ния и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы. 

Владеет правилами речевого и неречевого пове-
дения со сверстниками другой языковой среды и 
другой культуры. 

Математика и информатика 
Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и про-
странственных отношений; 

Освоил основы математических знаний, умеет 
сравнивать и упорядочивать объекты по разным 
математическим основаниям. Умеет устанавли-
вать пространственные отношения между пред-
метами, распознавать и изображать геометриче-
ские фигуры. 

Овладение основами логического и алго-
ритмического мышления, пространственно-
го воображения и математической речи, из-
мерения, пересчета, прикидки и оценки, на-
глядного представления данных и процес-
сов, записи и выполнения алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей дея-
тельности. 
Приобрел информационно-
технологические умения (элементарный 
поиск, обработка и т. д.) 
Уметь составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта примене-
ния математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-
практических задач 

Освоил основы математических знаний 
(сравнивать и упорядочивать). 
Умеет применять математические знания 
на практике. 
Умеет принимать практические решения 
на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые 
задачи, умение действовать в соответствии 
с алгоритмом и строить простейшие алго-
ритмы, исследовать, распознавать и изо-
бражать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграм-
мами, цепочками, совокупностями, пред-
ставлять, анализировать и интерпретиро-
вать данные. 

Владеет умениями устного счета, комму-
никативными навыками.  
Умеет проводить проверку правильности 
вычислений разными способами. 
Умеет представлять, анализировать и интерпре-
тировать данные таблиц, диаграмм и т.д. 

Приобретение первоначальных представле-
ний о компьютерной грамотности. 

Освоил первоначальные представления о 
компьютерной грамотности.  

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, побе-
ды. 

Различает государственную символику РФ, уме-
ет описывать достопримечательности столицы, 
родного города и его окрестностей. 
Проявляет эмоционально-положительное отно-
шение и интерес к родной стране, ее культуре, 
истории, традициям. 
Умеет оценивать характер взаимоотношений 
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 людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного отноше-
ния к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. 

 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 
Ориентируется важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к об-
разу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков. 

Осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного пове-
дения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. 

Освоил основы экологической и культуро-
логической грамотности. Соблюдает пра-
вила поведения в мире природы и людей. 
Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 
природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация 
и другими, с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, 
в открытом информационном пространст-
ве). 

Владеет элементарными способами изучения 
природы и общества.  
Умеет проводить наблюдения в природе, вести 
записи, ставить опыты, вести сравнения. Полу-
чать информацию из семейных архивов, от ок-
ружающих людей в открытом информационном 
пространстве. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружаю-
щем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые при-
чинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
Умеет фиксировать результаты наблюде-
ний или опыта в предложенной форме 
(таблица, словесное описание, условные 
обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 
Готовность к нравственному самосовер-
шенствованию, духовному саморазвитию. 

Имеет представление о нравственном само-
совершенствовании и духовном саморазви-
тии. 

Знакомство с основными нормами светской 
и религиозной морали, понимание их зна-
чения в выстраивании конструктивных от-
ношений в семье и обществе. 

Владеет основными нормами светской и ре-
лигиозной морали, понимает их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека и общества. 

Имеет понимание о значениях нравственно-
сти, веры и религии в жизни человека и об-
щества. 

Формирование первоначальных представ-
лений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и со-
временности России 

Имеет представление о национальном со-
ставе народов России, мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих 
ценностях независимо от этнокультуры. 
Является носителем естественной толе-
рантности в поликультурной среде школы. 
Соблюдает нормы поведения, принятые в 
современном обществе. 
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Первоначальные представления об истори-
ческой роли традиционных религий в ста-
новлении российской государственности. 

Имеет представление об исторической роли 
традиционных религий в становлении рос-
сийской государственности. 

Становление внутренней установки лично-
сти поступать согласно своей совести; вос-
питание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духов-
ных традициях народов России. 

Владеет внутренней установкой личности, 
поступать согласно своей совести. Обладает 
чувством нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания.  
Имеет представление о духовных традициях 
народов России. 

Осознание ценности человеческой жизни. Имеет представление о ценности человече-
ской жизни. 

Изобразительное искусство 
Сформированность первоначальных пред-
ставлений о роли изобразительного искус-
ства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического 
на основе знакомства с мировой и отечествен-
ной художественной культурой. 
Умеет оценивать произведения искусства с эс-
тетической точки зрения и на уровне эмоцио-
нального восприятия. 

Сформированность основ художественной 
культуры, в том числе на материале худо-
жественной культуры родного края, эстети-
ческого отношения к миру; понимание кра-
соты как ценности; потребности в художе-
ственном творчестве и в общении с искус-
ством 

Имеет основы художественной культуры, в 
том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического от-
ношения к миру. 
Понимает красоту как ценности и потребно-
сти в художественном творчестве и в обще-
нии с искусством. 

Овладение практическими умениями и на-
выками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства 

Владеет навыков изображения многофи-
гурных композиций на значимые жизнен-
ные темы и обладает опытом участия в 
коллективных работах на эти темы. 
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 
портрет, выражая к ним свое эмоциональ-
ное отношение. 

Овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфиче-
ских формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-
фия, видеозапись, элементы мультиплика-
ции и пр.). 

Умеет различать виды художественной деятель-
ности. Обладает опытом участия в художест-
венной творческой деятельности, а также в спе-
цифических формах художественной дея-
тельности, базирующихся на ИКТ (цифро-
вая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

Музыка 
Сформированность первоначальных пред-
ставлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии 
человека 

Владеет основами музыкальной культуры. Об-
ладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ музыкальной Проявляет интерес к народной музыке, 
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культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музы-
кальному искусству и музыкальной дея-
тельности 

творчеству родного края. Умеет ориенти-
роваться в музыкальном поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России. 
Умеет сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыка. 

Умение воспринимать музыку и выражать 
свое отношение к музыкальному произве-
дению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов при 
создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении во-
кально-хоровых произведений, в импрови-
зации. 

Может осуществлять собственные музы-
кально-исполнительские замыслы. 
Умеет организовать культурный досуг, 
самостоятельную творческую деятель-
ность. 

Технология 
Получение первоначальных представлений 
о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

Имеет первоначальные представления о со-
зидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества, о мире про-
фессий и важности правильного выбора 
профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре как продукте пред-
метно-преобразующей деятельности чело-
века. 

Имеет первоначальные представления о ма-
териальной культуре, как продукте пред-
метно-преобразующей деятельности чело-
века. 

Приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, тех-
нологическими приемами ручной обработки 
материалов. 
Знает и применяет правила техники безо-
пасности. 

Использование приобретенных знаний и 
умений для творческого решения неслож-
ных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), техноло-
гических и организационных задач. 

Использует приобретённые знания и умения 
для творческого решения несложных конст-
рукторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), техноло-
гических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных навыков со-
вместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирова-
ния и организации 

Использует первоначальные навыки совме-
стной продуктивной деятельности, сотруд-
ничества, взаимопомощи, планирования и 
организации. 

Приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и информа-
ционной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и про-
ектных художественно-конструкторских 

Может использовать первоначальные зна-
ния о правилах создания предметной и ин-
формационной среды и умения применять 
их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-
конструкторских задач. 
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задач.  

Физическая культура 
Формирование первоначальных представ-
лений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физическо-
го, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоцио-
нальное, социальное), о физической куль-
туре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации. 

Ориентируется на понятиях «физическая 
культура», «режим дня», «физическая под-
готовка». 
Понимает положительное влияние физиче-
ской культуры нафизическое и личностное 
развитие, как факторах успешной учебы и 
социализации. 

Овладение умениями организовывать здо-
ровьесберегающую жизнедеятельность (ре-
жим дня, утренняя зарядка, оздоровитель-
ные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

Владеет знаниями о роли и значении ре-
жима дня в сохранении здоровья. 
Умеет подбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и физ-
культминуток. 
Умеет определять дозировку и последова-
тельность выполнения упражнений. 
Умеет оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса. 

Формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоя-
нием, величиной физических нагрузок, дан-
ных мониторинга здоровья (рост, масса тела 
и других), показателей развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости) 

Самостоятельно ведет наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физиче-
ских нагрузок, данных мониторинга здоро-
вья (рост, масса тела и других), показателей 
развития основных физических качеств (си-
лы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 

 
Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения средствами  

УМК «Начальная школа XXIвека» 
На примере отдельных предметных линий можно проследить содержание специфики  дос-
тижения результатов средствами  УМК «Начальная школа XXI века». 

Результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные результаты:  

1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демо-
кратические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов. 

4) начальные навыки 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, социаль-
ной справедливости и свободе. 
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7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

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

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных си-
туациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата. 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач. 

7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том чис-
ле умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с гра-
фическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-
рон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 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 обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные результаты:  
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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 и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-
ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демо-
кратические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, 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 эф-
фективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами;  
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-

ции и создание текстов в устной и письменной формах. 
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 
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и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зре-
ния. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-
вание потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравст-
венную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-
но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском): формирова-
ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогиче-
ской и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на род-
ном языке. 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-
лями 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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-
лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Результаты изучения курса «Математика и информатика» 
Личностные результаты 
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1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3) целостное восприятие окружающего мира. 
4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 
выполнению заданий. 

5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 
Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата. 

4) способность использовать знаково-символические средства представления информа-
ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет),  

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том чис-
ле умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) ре-
зультаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступле-
ние и выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

8) 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. 

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-
рон и сотрудничества. 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-
сов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

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 обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-
та «математика». 

Предметные результаты 

1) использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений. 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми 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 интерпрети-
ровать данные. 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 
Личностные результаты:  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и демо-
кратические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных си-

туациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха достижения успешного результата. В 
качестве примера можно привести задание в теме  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-
тических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

 
Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных представи-
телей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буд-
дийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, ос-
новы светской этики): 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-
мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) пони-
мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4) формиро-
вание первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 5) первоначальные представления об историче-
ской роли традиционных религий в становлении российской государственности; 6) становле-
ние внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравст-
венности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство 
 
Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красо-
ты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 3) 
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-
ний искусства; 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-
ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-
рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
Музыка: 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-
века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ музы-
кальной 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 импровизации. 
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Технология 
 
Технология: 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-
бора профессии; 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков само-
обслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; ус-
воение правил техники безопасности; 4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-
нерских), технологических и организационных задач; 5) приобретение первоначальных на-
выков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова-
ния и организации; 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-
ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура 
 
Физическая культура: 1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-
ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче-
ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмо-
циональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (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.), по-
казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-
нации, гибкости); 4) подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования у выпуск-
ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут cформированы внутренняя по-
зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-
знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне ее, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реали-
зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знако-
восимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-
ким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-
ния учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни-
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-
формацию на русском и английском языках, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника школы будут сформи-
рованы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, ориентации на принятие образца «хорошего ученика»; учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-
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дачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-
ности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; знание 
основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств – 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других лю-
дей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; основы экологической культу-
ры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрас-
ного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художествен-
ной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности или не успеш-
ности учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компе-
тентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; уста-
новки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; осоз-
нанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями еѐ реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результа-
ту; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять позна-
вательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале; самостоятельно адекватно оцени-
вать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: осуществ-
лять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-
крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-
та; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с по мощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы для решения задач; строить со-
общения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-
знаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучае-
мом круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; обобщать и выводить общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи; устанавливать аналогии; вла-
деть рядом общих приѐмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информа-
цию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе и на английском языке; осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 
синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю-
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щие компоненты; осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть 
общими приѐмами решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: адекватно 
использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возмож-
ность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; форму-
лировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные 
для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; задавать во-
просы; контролировать действия партнѐра; адекватно использовать речевые средства для ре-
шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к реше-
нию проблемы; аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 
содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участни-
ков; с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопро-
сы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Планируемые метапредметные результаты 
В сфере: получение, поиск и фиксация информации выпускник научится: воспринимать на 
слух и понимать различные виды сообщений; осознанно читать тексты с целью удовлетворе-
ния интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках; составлять список используемой литературы и других 
информационных источников. Выпускник получит возможность научиться: находить не-
сколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных 
носителях; систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 
электронного каталога при подготовке собственных работ; хранить информацию на бумаж-
ных и электронных носителях. 
В сфере: понимание и преобразование информации выпускник научится: определять тему и 
главную мысль текста, делить тексты на смысловые части, составлять простой план текста, 
подробно или сжато устно пересказывать текст; находить информацию, факты заданные в 
тексте в заданном виде: числовые данные, отношения; вычленять их последовательность; 
упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыва-
нию); понимать информацию, представленную в неявном виде; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение и т.д.; интерпретировать и обобщать 
информацию; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, формулировать не-
сложные выводы, основываясь на тексте; понимать текст, не только опираясь на содержа-
щуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные сред-
ства текста; преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу, из рисунка в тек-
стовую задачу, заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; анализиро-
вать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
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роль иллюстративного ряда в тексте. Выпускник получит возможность научиться: соотно-
сить позицию автора с собственной точкой зрения; для поиска нужной информации исполь-
зовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски); делать выписки из 
использованных источников, составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 
о прочитанном. 
В сфере: применение и представление информации выпускник научится: передавать собе-
седнику важную для решаемой учебной задачи информацию; участвовать в учебном диалоге 
при обсуждении прочитанного; использовать полученный читательский опыт для обогаще-
ния чувственного опыта; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-
ном тексте; описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 
собой два объекта, выделяя существенные признаки; по результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, закономерности; группировать, систематизировать объекты, выделяя 
1-2 признака; определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из 2-3- шагов. Выпускник получит возможность научиться: на основе прочитан-
ного принимать несложные практические решения; создавать собственные небольшие пись-
менные тексты по предложенной теме, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 
действию; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
В сфере: оценка достоверности получаемой информации, выпускник научится: на основе 
имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся ин-
формации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с источниками выявлять со-
держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. Выпускник получит воз-
можность научиться: критически относится к рекламной информации; находить способы 
проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае на-
личия конфликтной ситуации. 
Планируемые предметные результаты 
− освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов «Русский язык», «Литератур-
ное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая куль-
тура», «Основы религиозных культур и светской этики» опыт специфический для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-
менению; 
− овладеть системой основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе со-
временной научной картины мира. 
 
Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего об-
разования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-
ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших АООП начального общего образования, будет сформировано от-
ношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных язы-
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ковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 
устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориен-
тация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в со-
трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-
ние задавать вопросы. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 1 класс 
Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти 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 результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения про-
блем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирова-
ние умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конст-
руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов; использование речевых средств для решения коммуни-
кативных и познавательных задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собе-
седника 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. 
Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и 
согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и предложение; 
кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные - ударные/безударные, согласные-
твердые/мягкие); условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 
согласных; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из речево-
го потока; проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 
четырех — пяти звуков; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 
осознавать смысл прочитанного; правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под 
ударением; писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; ставить 
точку в конце предложения; грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 
отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) 
объемом 10–20 слов. Ученик получит возможность научиться: различать и сравнивать звон-
кие и глухие согласные звуки; читать целыми словами и предложениями; самостоятельно чи-
тать небольшие по объему художественные произведения; выделять в словах слоги в устной 
работе; правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; перено-
сить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); участвовать в диалоге, учиты-
вать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; со-
блюдать орфоэпические нормы. 
 
2 класс 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что пра-
вильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентировать-
ся в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций об-
щения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различ-
ные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного уча-
стия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 
Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и 
согласные звуки и буквы, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; слово и пред-
ложение; слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; предложения по 
цели высказывания; предлоги и приставки (на уровне правописания); выделять, находить: 
корень, суффикс, приставку, окончание; лексическое значение слова в толковом словаре; мно-
гозначные слова, синонимы, антонимы; основную мысль текста; решать практические зада-
чи: составлять слово по заданной словообразовательной модели; подбирать заголовок к дан-
ному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам содержание текста; 
исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять 
правила правописания: гласные после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); заглавной буквы в 
изученных словах; безударных проверяемых гласных в корнях; звонких и глухих согласных в 
корне; словарных слов, определѐнных программой; разделительного мягкого знака. 
 
3 класс 
Личностные результаты: осознавать язык как основное средство человеческого общения; 
воспринимать русский язык как явление национальной культуры. 
Метапредметные результаты: уметь использовать русский язык с целью поиска необходимой 
информации; уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-
никативных задач (диалог, устный монолог); уметь задавать вопросы. 
Предметные результаты. Ученик научится: уметь различать: имя существительное, имя при-
лагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; 
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; предложения с од-
нородными членами; выделять, находить: грамматическую основу простого двусоставного 
предложения; в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепен-
ные); решать практические задачи: проводить фонетический анализ слова и разбор слова по 
составу; характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значе-
ние и морфологические признаки); составлять план текста (при помощи учителя); применять 
правила правописания: падежных окончаний имен существительных; суффиксов имен суще-
ствительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; падежных окончаний имен прилагательных; 
словарных слов, определенных программой; постановки знаков препинания при однородных 
членах предложения. Выпускник: научится осознавать безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 
представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами 
изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), мор-
фологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор-
мирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-
сальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптированную ос-
новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и спосо-
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бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского и родного 
языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; знать последователь-
ность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 
и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность научиться проводить фоне-
тико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного литера-
турного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объѐме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в правильности по-
становки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 
(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах окончание, корень, приставку, суф-
фикс. Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-
вать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять зна-
чение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. Выпускник получит воз-
можность научиться: подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать ан-
тонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 
тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность ис-
пользования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: определять грамматические признаки имѐн существительных – род, 
число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, 
число, падеж; определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошед-
шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. Выпускник получит воз-
можность научиться: проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн при-
лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные ме-
стоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при по-
мощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; класси-
фицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; определять восклицатель-
ную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; выделять предложения с однородными членами. Вы-
пускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены предложения – 
определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-
ский), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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Выпускник научится: применять правила правописания (в объѐме содержания курса); опре-
делять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать 
текст объѐмом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объѐмом 75–80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, нахо-
дить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Выпускник получит воз-
можность научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-
ки; подбирать примеры с определѐнной орфограммой; при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных оши-
бок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-
го общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); выра-
жать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; самостоятельно 
озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. Выпускник получит 
возможность научиться: создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выбо-
рочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ 
на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рас-
суждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нару-
шения культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-
мых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Родной язык (русский) 
 
1 класс 
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных зву-
ков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мяг-
кие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Сколько 
звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком 
(ь). 
Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Речевой 
этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение 
правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощ-
ники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить 
толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со 
словами, близкими по значению. Говорим тихо – громко. 
Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и пись-
менная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. 
Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «извини-
те».Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила речевого 
поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – бы-
стро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живѐшь. 
 
2 класс 
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Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные глас-
ные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 
Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и пред-
ложение. 
Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. 
Слово и его значение. 
Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что 
такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: описа-
ние и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 
3 класс 
Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных по-
сле шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непро-
износимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 
Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание имѐн су-
ществительных. 
Имя прилагательное. Правописание имѐн прилагательных. Местоимение. 
Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем письма. 
Пишем изложение с элементами сочинения. 
 
4 класс 
Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени прилагательно-
го. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 
Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. 
Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. 
Знаки препинания в сложном предложении 
В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык как ос-
новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 
формироваться позитивное эмоционально- ценностное отношение к родному языку, стремле-
ние к грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-
жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано отношение к пра-
вильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, зада-
чах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-
логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникатив-
ные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-
цию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 
 
Литературное чтение 
Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-
тия и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школь-
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ники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 
и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-
рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-
чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-
вательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанно-
го произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования худо-
жественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать ин-
тересующую литературу, пользоваться словарями исправочниками, осознают себя как гра-
мотных читателей, способных к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-
вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-
ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-
ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-
большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 
Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

 1 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, обще-
человеческими ценностями; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 
своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
Метапредметные результаты: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение ал-
горитмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произ-
ведений (деление текста на части, составление плана), умением высказывать и пояснять свою 
точку зрения; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в об-
ществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осоз-
нание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
Предметные результаты. Учащиеся должны освоить: формирование необходимого уровня 
читательской компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитан-
ного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать инте-
ресующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; умение 
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану, умение декламировать (читать наизусть стихо-
творные произведения). 
 
2 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
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знания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, обще-
человеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида ис-
кусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость 
на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
Метапредметные результаты: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение ал-
горитмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произ-
ведений (делать анализ текста, составление плана, нахождение средств художественной вы-
разительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 
способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельно-
сти, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоении правил 
групповой работы. 
Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: правильно читать текст целыми сло-
вами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); читать 
молча небольшие тексты; пересказывать прочитанный текст по готовому плану; высказывать 
своѐ отношение к поступку героя; определять тему и жанр прочитанного или прослушанного 
произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; самостоятельно 
знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); пользоваться 
словарями, книгами-справочниками; самостоятельно отбирать книги для чтения. 
 
3 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего успешного 
обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-
ра; умение высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника 
Метапредметные результаты: освоение основных приемов поиска нужной информации; ов-
ладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художест-
венных произведений; формирование представления о правилах и нормах поведения в обще-
стве; овладение основами коммуникативной деятельности. 
Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: читать сознательно и правильно текст 
целыми словами вслух и про себя; знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 
выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; определять смысл 
событий и поступков героев; выражать свое отношение; пересказывать текст произведения 
(подробно и кратко) по готовому плану; самостоятельно читать произведения и книги по изу-
чаемым темам; пользоваться библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного 
чтения по теме, по авторской принадлежности; пользоваться справочной литературой. 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно по-
пулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо-
ты. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-
тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опы-
та; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; читать со скоростью, 
позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды тек-
стов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать 
различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в содержании художественного, 
учебного и научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 
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(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 
или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 
на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); использовать простей-
шие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; со-
ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, со-
бытию; использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-
щуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 
этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказан-
ные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-
нять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 
специфики научно познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного); участвовать в обсуждении прослушанно-
го/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; выделять не только главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетиче-
ские и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; определять 
авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения 
своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформ-
лять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествова-
ние, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отве-
чая на вопрос; высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для 
дальнейшего практического использования. 
Круг детского чтения 
Выпускник научится: ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произве-
дение по заданному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользо-
ваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник полу-
чит возможность научиться: ориентироваться в мире детской литературы на основе знаком-
ства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зару-
бежной литературы; определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-
тересов и познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тема-
тическим каталогом; работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жан-
ров, выделяя два три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворно-
го; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять различные виды тек-
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-
цетворение, метафора, эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 
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на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе 
интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, исполь-
зуя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последова-
тельность событий, причинно следственные связи. Выпускник получит возможность нау-
читься: творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать 
иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повествование – по анало-
гии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Общая характеристика курса 
Ведущая идея настоящего курса – обучение литературному чтению на родном (русском) язы-
ке. 
Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального развития 
младших школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком. Курс 
«Литературное чтение на родном языке» обеспечивает достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения ООП, успешность изучения других предметов 
учебного плана в начальной школе. 
Программа направлена на решение следующих целей: 
– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнацио-
нального общения; 
– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепле-
ния русского языка (как родного). 
Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением сле-
дующих задач: 
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном язы-
ке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-
ской деятельности на родном языке. 
Содержание курса. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-
нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 
Чтение вслух. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), посте-
пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. 
Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произ-
ведений, осмысление цели чтения. 
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-
популярного и их сравнение. 
Определение целей и задач создание этих видов текста. Библиографическая культура. 
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках- иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в кни-
ге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Работа с текстом художественного произведения. 
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авто-
ре-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных пред-
ставлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «жи-
вописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи). 
Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенно-
сти диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на постав-
ленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 
Круг детского чтения. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 
знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 
природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, об-
ретению качеств «читательской самостоятельности». 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 
сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей произ-
ведений: лексика, построение (композиция). 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-
нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-
сказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 
героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей). 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхи-
щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
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 (установле-
ние причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения разли-
чать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впе-
чатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текста-
ми-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор. 
Иностранный язык (английский язык) 
В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у обу-
чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-
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странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-
го общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесѐт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у обу-
чающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-
собность и готовность общаться с носителями английского языка в устной (говорение и ауди-
рование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе английского языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать по-
сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-
выми партнѐрами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно познава-
тельный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению английским языком на следующей ступени образования. 
Коммуникативные умения Говорение 
Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, 
диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 
семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть неболь-
шие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; крат-
ко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-
ном общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, по-
строенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность 
научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 
информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-
зом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-
дая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать со-
держание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит возможность 
научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 
поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник по-
лучит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; со-
ставлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема со-
общения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться 
английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; списывать текст; восстанавли-
вать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрип-
ции. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочета-
ния английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-
ка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно про-
износить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. Выпускник 
получит возможность научиться: распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-
цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образо-
вания; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-
ной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник 
получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; опи-
раться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-
ные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единст-
венном и множественном числе; глагол связку to be; временные формы PresentSimple, 
PastSimple, FutureSimple, PresentProgressive, PastProgressive в утвердительных и отрицатель-
ных предложениях, вопросах разных типов.; модальные глаголы can, may, must; личные, при-
тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степени; количественные (до 1000000) и порядковые (до 1000000) числи-
тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-
ных отношений. Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочинѐнные 
предложения с союзами and и but; сложноподчинѐнные предложения с придаточными опре-
делительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточными предложениями 
времени места и образа действия; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 
5 o’clock. It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; оперировать в речи 
неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 
CanIhavesometea? Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn’tany); оперировать в речи наре-
чиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 
(much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Математика 
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 
задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися началь-
ных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и яв-
лений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального дей-
ствия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых дей-
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ствий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необхо-
димую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 
учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой дея-
тельности у ребѐнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответст-
вующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становле-
ние потребности и мотивов учения. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1 класс 
Личностные результаты: самостоятельность мышления; готовность и способность к самораз-
витию; сформированность мотивации к обучению; способность характеризовать и оценивать 
собственные математические знания и умения; заинтересованность в расширении и углубле-
нии получаемых математических знаний; умение использовать получаемую математическую 
подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникаю-
щих в повседневной жизни; способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 
до ее завершения; способность к самоорганизованности; готовность высказывать собствен-
ные суждения и давать им обоснование; владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 
групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметные результаты: владение основными методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование, контроль и оценка 
учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; вы-
полнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 
др.); создание моделей изучаемых объектов с использованием звуко-символических средств; 
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дейст-
вовать в условиях неуспеха; адекватное оценивание результатов своей деятельности; актив-
ное использование математической речи для решения коммуникативных задач; готовность 
слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 
Предметные результаты: овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; умение применять полученные ма-
тематические знания для расширения учебно- познавательных и учебно-практических задач, 
а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 
устными и письменными алгоритмами, выполнение арифметических действий с целыми не-
отрицательными числами, умениями вычислять значение числовых выражений, решать тек-
стовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); пред-
ставлять, анализировать и интерпретировать данные. 
2 класс 
Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении 
и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, со-
бытия, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулиро-
вать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 
успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 
Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отноше-
ния объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, опре-
делять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учеб-
ные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 
решения учебной задачи.  
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Предметные результаты. Ученик научится: называть: компоненты и результаты арифметиче-
ских действий; число, больше (меньше) данного в несколько раз; фигуру, изображенную на 
рисунке (угол, окружность и многоугольник); различать: прямые и непрямые углы; периметр 
и площадь фигуры; элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; сравнивать: любые 
двузначные числа; два числа, характеризуя результат сравнения словами (больше в…, мень-
ше в …); воспроизводить по памяти: результаты табличного умножения однозначных чисел, 
результаты табличных случаев деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 
1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; определение прямоугольника (квадрата); приводить примеры: чи-
слового выражения; использовать модели: составлять и решать задачу по данной схеме; ре-
шать учебные и практические задачи: читать и записывать цифрами любые двузначные чис-
ла; составлять простейшие числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления 
в пределах 100, используя изученные приѐмы; выполнять письменно сложение и вычитание 
чисел,когда результат действия не превышает 100; применять свойства умножения и деления 
при выполнении вычислений; вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 
действия; вычислять периметр многоугольника; вычислять площадь прямоугольника (квад-
рата); решать составные текстовые задачи в 2 действия (в различных комбинациях), в том 
числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; выполнять построения ок-
ружности с помощью циркуля. 
3 класс 
Личностные результаты: характеризовать собственные знания по предмету; использовать 
собственные знания, полученные в учении, в повседневной жизни; устанавливать, какие из 
предложенных математических задач могут быть им успешно решены. 
Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные отношения 
объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации; опреде-
лять логику решения практической и учебной задач; моделировать, планировать, контроли-
ровать и корректировать ход решения учебных задач. 
Предметные результаты. Ученик научится: называть: единицы длины, массы, вместимости, 
времени, площади; различать: знаки < и >; числовые равенства и неравенства; прямую, луч и 
отрезок; сравнивать: числа в пределах 1000; воспроизводить по памяти: соотношения между 
единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 
мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = 12 месяцев); приводить примеры: 
числовых равенств и неравенств; устанавливать связи и зависимости: между компонентами и 
результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множите-
лями и др.); между известными и неизвестными величинами при решении арифметических 
задач; решать учебные и практические задачи: выполнять несложные устные вычислен в 
приделах 1000; выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на одно-
значное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; ре-
шать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); приме-
нять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 
В результате изучения курса математики выпускники уровня начального общего образова-
ния: научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; ов-
ладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-
ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся 
применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат 
представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чи-
сел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-
дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими 
геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таб-
лицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 
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умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 
Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-
лиона; устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последо-
вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз); группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-
знаку; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан-
тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). Выпускник получит возможность нау-
читься: классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-
ствия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-
ни), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-
ских действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, ум-
ножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); выделять неизвестный компо-
нент арифметического действия и находить его значение; вычислять значение числового вы-
ражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). Выпускник 
получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; использовать свойства 
арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности вы-
числений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи-
нами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи 
и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–2 действия); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник по-
лучит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли величины и величины по 
значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3–4 дей-
ствия; находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры. Выпускник научится: описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства 
прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела 
(куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник по-
лучит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: па-
раллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять пери-
метр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оцени-
вать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). Выпускник полу-
чит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, состав-
ленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
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Выпускник научится: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, ве-
личинах, геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; заполнять неслож-
ные готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник полу-
чит возможность научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 
несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представ-
ленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выраже-
ния, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… то…», «верно/не верно, 
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструк-
цию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные исследова-
ния, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; ин-
терпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-
нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

Окружающий мир 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в 
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и об-
ществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во 
всех сферах окружающего мира. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1класс 
Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и самообучению; лично-
стные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодейст-
вовать с ее участниками; воспитание эмоционально – положительного взгляда на мир; фор-
мирование нравственных и эстетических чувств. 
Метапредметные результаты: осознание учащимися связей в природном и социальном мире; 
формирование общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, 
классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты на-
блюдений); формирование элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры, овладению 
знаниями, превышающими минимум содержания образования. 
Предметные результаты: Ученик научится: воспроизводить свое полное имя, домашний ад-
рес, название города, страны; различать дорожные знаки, применять знания о безопасном 
пребывании на улице; ориентироваться в основных помещениях гимназии, их местоположе-
нии; различать понятия «живая» и «неживая» природа, изделия; определять последователь-
ность времен года, характеризовать кратко сезонные изменения; устанавливать зависимость 
между явлениями живой и неживой природы; сравнивать домашних и диких животных. Уче-
ник сможет научиться: анализировать дорогу от дома до школы; ориентироваться на знаки 
дорожного движения; различать основные нравственно-этические понятия; рассказывать о 
семье, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за 
растениями и животными; 
2 класс 
Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за 
сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 
своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающие-
ся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре; расширение сферы со-
циально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли уче-
ника, понимание образования как личностной ценности; способность к адекватной само-
оценке с опорой на знание основных моральных норм требующих для своего выполнения 
развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни; 
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Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том 
числе учебную; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-
дач; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстника-
ми в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.); 
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметные результаты. Ученик научится: составлять небольшие тексты о семье, труде, от-
дыхе; называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; оценивать 
жизненную ситуацию с точки зрения этики и правил нравственности; различать прошлое, 
настоящее и будущее, соотносить событие с его датой; характеризовать Солнечную систему, 
называть отличия Земли от других планет; описывать признаки животного и растения; моде-
лировать жизнь сообщества на примере цепи питания, устанавливать основные признаки 
разных сообществ, сравнивать сообщества; сравнивать представителей растительного и жи-
вотного мира по условиям их обитания. 
Ученик может научиться: «читать» информацию, представленную в виде схемы; воспроизво-
дить в небольшом устном рассказе изученные сведения; ориентироваться в понятиях: «Сол-
нечная система», «сообщество», «деревья», 
«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые культу-
ры», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения; 
приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей мест-
ности). 
3 класс 
Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за 
сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 
своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающие-
ся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в 
делах и событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 
принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии куль-
тур, национальностей и религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов России; расширение сферы социально-нравственных представле-
ний, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 
личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 
моральных норм требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка 
на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться в мире профессий и мотива-
ция к творческому труду. 
Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том 
числе учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономер-
ностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение 
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдение норм ин-
формационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, се-
мья, учреждения культуры в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объ-
ектов и явлений окружающего мира. 
Предметные результаты. Ученик научится: характеризовать условия жизни на Земле; уста-
навливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха,описывать состояния 
воды и воздуха; различать растения разных видов, описывать их; объяснять последовать раз-
вития жизни растения, характеризировать значение органов растения; объяснять отличия 
грибов от растений; характеризировать животное как организм; устанавливать зависимость 
между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; состав-
лять описательный рассказ о животном; приводить примеры цепи питания; характеризовать 
некоторые важнейшие события в истории Российского государства; сравнивать картины при-
роды, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; называть основные изученные даты исто-
рии России; работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
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Ученик может научиться: ориентироваться в понятии «историческое время», различать поня-
тия «век», 
«столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие Землю, различать историческую 
и историческую карты, анализировать масштаб, условные обозначения на карте; приводить 
примеры опытов, подтверждающие свойства воздуха и воды; проводить несложные опыты по 
размножению растений; проводить классификацию животных; рассказывать об особенностях 
быта людей в разные исторические времена; ориентироваться в сущности и причинах от-
дельных событий в истории родной страны; высказывать предположения, обсуждать про-
блемные вопросы. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-
обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-
стей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-
та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; получат возможность 
осознать своѐ место в мире на основе единства рационально научного познания и эмоцио-
нально ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-
ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-
мать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изме-
нения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и куль-
туры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые умения 
работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить 
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят 
социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятель-
ности формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-
ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-
рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-
ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой приро-
ды на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простей-
шую классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в ок-
ружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и из-
мерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-
дении наблюдений и опытов; использовать естественно научные тексты (на бумажных и 
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электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-
зываний; использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-
ные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать про-
стейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; ис-
пользовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять 
характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 
на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необходимость здорово-
го образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении 
и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении практических ра-
бот инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон др.) для записи и обработки информа-
ции, готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать 
объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий 
и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 
и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выпол-
нять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать 
прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, кон-
кретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя 
дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том чис-
ле в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собст-
венных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с разнооб-
разными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать 
проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 
семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-
формационной образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и 
пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-
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ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих. 
Музыка 
При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алго-
ритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художествен-
ных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит 
их к поиску нестандартных способов решения проблем. 
Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музы-
кального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе 
восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный 
опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, ста-
новление собственных творческих инициатив в мире музыки. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1класс 
Личностные результаты: формирование художественного вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; позитив-
ная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; принятие мультикультурной 
картины современного мира; становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры; формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учеб-
ных и творческих задач; умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
Метапредметные результаты: ориентация в культурном многообразии окружающей действи-
тельности, участие в музыкальной жизни класса; продуктивное сотрудничество со сверстни-
ками при решении различных музыкально- творческих задач. 
Предметные результаты: развитие певческих умений и навыков (координация между слухом 
и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение 
песен; развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пласти-
ческого интонирования, драматизации пьес программного характера; формирование навыков 
элементарного музицирования на простейших инструментах; освоение элементов музыкаль-
ной грамоты  как средства осознания музыкальной  речи. 
2 класс 
В результате изучения учебного курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигну-
ты определенные результаты. 
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, раз-
личных направлений современного музыкального искусства России; целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, куль-
тур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за разнообразными явле-
ниями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-
стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре 
других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; разви-
тие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-
трудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружаю-
щей действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; формиро-
вание эстетических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие музыкально – эстетиче-
ского чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, по-
нимания его функций в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-
сти: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; ос-
воения способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой дея-
тельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-
школьной музыкальной – эстетической деятельности; освоение начальных форм познава-
тельной 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; приобрете-
ние умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, осо-
бенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соот-
ветствии с задачами коммуникации; формирование у младших школьников умения состав-
лять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 
устной и письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой дея-
тельности; умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-
тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая по-
собия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образова-
тельные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – творче-
ской деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его ду-
ховно – нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной карти-
не мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 
примере 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 деятельно-
сти; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-
ям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-
лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, ин-
тонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать му-
зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических компози-
ций, исполнении вокально – хоровых произведений, в импровизациях. 
3 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности на основе изучения фольклора, шедевров русских композито-
ров, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-
ного страны; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве-
дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; уважительное 
отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; ов-
ладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном 
многообразии окружающей действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-
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нально – ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и 
общества. 
Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкаль-
ной деятельности; освоения способов решения проблем творческого и поискового характера 
в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания содержания 
музыкальных образов; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-
никами при решении различных музыкально – творческих задач на уроках и внеурочных за-
нятиях музыки; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; пози-
тивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; овладение навыками смы-
слового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами деятельности; формирование у младших школьников умения 
составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержа-
ния, в устной и письменной форме.  
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально – творче-
ской деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его ду-
ховно – нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной карти-
не мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 
примере 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 деятельно-
сти; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-
ям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-
лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, ин-
тонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать му-
зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических компози-
ций, исполнении вокально – хоровых произведений, в импровизациях. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся бу-
дут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-
ятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-
тельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и ду-
ховным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающие-
ся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 
своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, пози-
тивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкаль-
ные образы при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, разу-
чивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских му-
зыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого чело-
века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-
ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнооб-
разных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-
кусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать само-
стоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. Обу-
чающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 
и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культур-
ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче-
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ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-
мобытности музыкального искусства разных народов. 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетиче-
ски откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкаль-
но творческой деятельности; ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в мно-
гообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различ-
ные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музы-
кальные традиции; воплощать художественно образное содержание и интонационно мелоди-
ческие особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). Выпускник получит возможность научиться: реализовывать творче-
ский потенциал, осуществляя собственные музыкально исполнительские замыслы в различ-
ных видах деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-
рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; наблюдать за процессом и ре-
зультатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и взаи-
модействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) во-
площения различных художественных образов. Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-
сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-
ментах, музыкально пластическом движении и импровизации); использовать систему графи-
ческих знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть 
певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллектив-
ной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать 
и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явле-
ния музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и про-
ведении школьных культурно массовых мероприятий, представлять широкой публике резуль-
таты собственной музыкально творческой деятельности (пение, инструментальное музици-
рование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
Изобразительное искусство 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникаль-
ность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления, 
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оце-
нивания; способности к познанию мира через чувства и эмоции. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1класс 
Личностные результаты: умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 
впечатления от увиденного в природе, в окружающей действительности; самостоятельная 
мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделения ее этапов; умение до-
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водить работу до конца; способность предвидеть результат своей деятельности; адекватная 
оценка результатов своей деятельности; овладение навыками групповой, коллективной дея-
тельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руково-
дством учителя. 
Метапредметные результаты: постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; приня-
тие и удержание цели задания в процессе его выполнения; самостоятельная мотивация своей 
деятельности и умение ее проектировать; умение применять приобретенные знания по одно-
му предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; умение проводить са-
мостоятельные исследования; освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии; умение планировать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; умение организовывать место занятий; 
Предметные результаты: сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснять это на доступном уровне; умение анализировать и 
сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 
точки зрения эмоционального содержания; способность обосновывать свои суждения, под-
бирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения ис-
кусства; сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-
жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; овладе-
ние элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художествен-
ной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (циф-
ровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); понимание образной при-
роды искусства; применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художест-
венные материалы и художественные техники; умение компоновать на плоскости листа и в 
объѐме задуманный художественный образ; овладение навыками моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение при-
водить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духов-
ной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
2 класс 
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 на-
рода; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдель-
ного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышле-
ния, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей — по-
требностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к ок-
ружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
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; уме-
ние обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одно-
классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных спо-
собностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятель-
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ности: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-
вать, анализировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распре-
делять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; использо-
вание средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих за-
дач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творче-
ских проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; умение 
планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение ра-
ционально 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 деятель-
ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: зна-
ние видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искус-
ства); 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 эмоцио-
нально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюже-
тах 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 художест-
венные 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 художе-
ственный образ; освоение умений применять в художественно–творческой деятельности ос-
нов цветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками моделирования из бума-
ги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регио-
нов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобыт-
ную художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художест-
венной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций; умение узнавать и называть, к каким 
художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; способность эстетически, эмоцио-
нально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей 
истории; умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; умение приводить при-
меры произведений искусства,выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 
красоту внутреннего мира человека. 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 
в сфере 
«Восприятие искусства и виды художественной деятельности» выпускник научится: разли-
чать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-
ственное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в ху-
дожественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жан-
ры пластических искусств, понимать их специфику; эмоционально-ценностно относиться к 
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природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельно-
сти характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-
го образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. Выпускник получит воз-
можность научиться: воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-
комых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргументированное 
суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
В сфере «Азбука искусства. Как говорит искусство?» выпускник научится: создавать простые 
композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; использовать выразительные 
средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, факту-
ру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; ис-
пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности; создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пе-
редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных об-
разов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; использовать де-
коративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 
в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Выпускник по-
лучит возможность научиться: пользоваться средствами выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирова-
ния в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком-
позиций на заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путѐм транс-
формации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять 
простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе Paint. 
В сфере «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» выпускник научится: осозна-
вать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой дея-
тельности; выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-
шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-
ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведе-
ния, усвоенные способы действия. Выпускник получит возможность научиться: видеть, чув-
ствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; пони-
мать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз-
ных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; изображать многофигурные компо-
зиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Технология 
Технология в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 
определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления; одномоментного 
восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к позна-
нию мира. 
 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 
 
1класс 
Личностные результаты: положительно относиться к учению; проявлять интерес к содержа-
нию предмета технологии; чувствовать уверенность в себе и своих возможностях; самостоя-
тельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблю-
дения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведе-
ния; чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников с помощью учителя 
планировать предстоящую практическую деятельность; под контролем учителя выполнять 
предлагаемые изделия с опорой на план или образец. 
Метапредметные результаты: регулятивные универсальные учебные действия с помощью 
учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; учиться прогова-
ривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать свое предположение 
(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор 
наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться готовить 
рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности разметки дета-
лей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо-
циональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные универсальные учебные действия: наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объек-
тов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые 
материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать про-
стейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструктор-
скому, технологическому, декоративно-художественному); с помощью учителя анализировать 
предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; ориентироваться в материале на 
страницах учебника; находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 
конце учебника); делать выводы о результате совместной работы всего класса; преобразовы-
вать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться слушать и слышать учителя и 
одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
Предметные результаты (по разделам). 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 
Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; о созида-
тельной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; об от-
ражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предме-
тах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям. Уметь: обслуживать себя во время 
работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 
хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: общие 
названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); последовательность изготовления не-
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сложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки на глаз, по шаблону; 
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; названия и назначение руч-
ных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопас-
ной работы ими. Уметь: различать материалы и инструменты по их назначению; качественно 
выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; экономно размечать 
сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эсте-
тично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; ис-
пользовать для сушки плоских изделий пресс; безопасно работать и хранить инструменты 
(ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
Конструирование и моделирование. Знать: о детали как составной части изделия; конструк-
циях – разборных и неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: разли-
чать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; конструировать и модели-
ровать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
2 класс 
Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяснять 
свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой дея-
тельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду лю-
дей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке; 
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность 
на уроке; под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); учиться предлагать из числа освоен-
ных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изго-
товления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по плану, исполь-
зуя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаб-
лонов неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем ус-
пешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декора-
тивные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используе-
мые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использо-
вания пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и эн-
циклопедиях; с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоратив-
но-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целе-
сообразные способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагае-
мые задания в паре, группе. 
3 класс 
Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: объяснять 
свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой дея-
тельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду лю-
дей ремесленных профессий. 
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Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и само-
стоятельно цель деятельности на уроке, учиться выявлять и формулировать учебную пробле-
му совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться 
планировать практическую деятельность на уроке; под контролем учителя выполнять проб-
ные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (за-
дачи); учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных за-
даний в учебнике); работать по совместно с учителем составленному плану, используя необ-
ходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспо-
собления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 
неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем успеш-
ность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декора-
тивные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используе-
мые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использо-
вания пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и эн-
циклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); с 
помощью учителя исследоватьконструкторско- технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-
образные способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагае-
мые задания в паре, группе. 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего обра-
зования: получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно эстетического и соци-
ально исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-
мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; по-
лучат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые не-
обходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; получат общее пред-
ставление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско технологического мышления, про-
странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-
версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-
сти: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма рабо-
ты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-
тельного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познава-
тельных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюде-
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ния, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт органи-
зации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регу-
лятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, пре-
образовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с персо-
нальным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назна-
чением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта-
ми: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использова-
ния информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; получат перво-
начальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 
оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социаль-
но ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-
совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-
ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-
дию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе про-
фессиях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональ-
ность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практиче-
ской деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-
него труда. Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду 
людей; понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-
ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты Выпускник научится: на основе полученных представлений 
о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 
в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отби-
рать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго-
товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приѐмы рациональной 
безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), ре-
жущими (ножницы) и колющими (швейная игла); выполнять символические действия моде-
лирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оп-
тимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложен-
ного учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование. Выпускник научится: анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-
нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие дос-
тупные и сходные по сложности задачи; изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпу-
скник получит возможность научиться: соотносить объѐмную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; создавать мысленный 
образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи 
определѐнной художественно эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере. Выпускник научится: соблюдать безопасные приѐмы труда, 
пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой ин-
формации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 
задач; использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-
вировать, читать информацию, выполнять задания; создавать небольшие тексты, иллюстра-
ции к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приѐмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомит-
ся с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по физической нагрузке) 
Целью изучения физической культуры является формирование у учащихся начальной школы 
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освое-
ния двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих об-
разовательных задач: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем орга-
низма; совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения под-
вижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спор-
та; формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни челове-
ка, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; раз-
витие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным иг-
рам, формам активного отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за физи-
ческой нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготов-
ленности. 
Программа обучения физической культуре направлена на: реализацию принципа вариативно-
сти, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 
климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 
сельские школы); реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего рас-
пределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физ-
культурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной ак-
тивности учащихся; соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» 
и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение межпредметных связей, ориен-
тирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимо-
обусловленности изучаемых явлений и процессов; усиление оздоровительного эффекта, дос-
тигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и фи-
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зических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-
стоятельных занятиях физическими упражнениями. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе являет-
ся освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,предмет «Физиче-
ская культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способно-
сти (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 
предмета «Физическая культура». 
В соответствии изменениями, внесѐнными в федеральный базисный учебный план курс «Фи-
зическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный мате-
риал делится на две части. Общий объѐм учебного времени составляет 405 часов. В каждом 
классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревно-
вания, конкурсы). 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Ценность жизни – при-
знание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении 
к другим людям и к природе. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценно-
сти жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания чело-
века, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и при-
умножение еѐ богатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоро-
вья. Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-
страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. Цен-
ность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для 
развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособ-
ность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия чело-
веческой жизни, состояния нормального человеческого существования. Ценность свободы 
как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естест-
венно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. Ценность социальной солидарности как признание 
прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоин-
ства по отношению к себе и к другим людям. Ценность гражданственности – осознание че-
ловеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. Ценность 
патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность челове-
чества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. Уни-
версальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физиче-
ской культуре являются: умения организовывать собственную деятельность, выбирать и ис-
пользовать средства для достижения еѐ цели; умения активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; умения доно-
сить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: активно включаться в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-
ния; проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-
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ных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим свер-
стникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), да-
вать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить 
ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться и 
взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 
и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом тре-
бований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места заня-
тий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-
дить возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и обосно-
вывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту 
телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассуди-
тельность; технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-
та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физи-
ческую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической под-
готовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь 
и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное су-
действо; бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической культу-
рой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выпол-
нять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показате-
лю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физиче-
ских качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые 
команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличи-
тельные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбина-
ции на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и сорев-
новательной деятельности; применять жизненно важные двигательные навыки и умения раз-
личными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная актив-
ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятель-
ностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются опреде-
ленные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятель-
ность. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 
1класс 
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Личностные результаты: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осоз-
нание своей этнической и национальной принадлежности; развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-
та; определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физиче-
ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психическо-
го), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьес-
берегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-
тия, подвижные игры); формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-
ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств(силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости). 
2 класс 
Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формиро-
вание уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной дея-
тельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной 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 еѐ осуществления; формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-
та; определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готов-
ность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудни-
чества; 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 сущест-
венные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физиче-
ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психическо-
го), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-
нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и со-
циализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); фор-
мирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-
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ной физических нагру- зок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-
телями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости). 
В сфере раздела «Знания о физической культуре» выпускник научится: ориентироваться в 
понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-
ных систем организма; раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, лич-
ностное и социальное развитие; ориентироваться в понятии «физическая подготовка», харак-
теризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-
кость) и различать их между собой; организовывать места занятий физическими упражне-
ниями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-
вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-
ми. Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культу-
рой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
В сфере раздела «Способы физкультурной деятельности» выпускник научится: отбирать и 
выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами; организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять показатели физического развития 
(рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вес-
ти систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научить-
ся: вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим-
настики, физкультинуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-
зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-
альных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приѐмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
В сфере раздела «Физическое совершенствование» выпускник научится: выполнять упраж-
нения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать ве-
личину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таб-
лицы); выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-
новных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы; выпол-
нять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастиче-
ское бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объѐма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. Выпускник получит возможность научиться: сохранять 
правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво гимнасти-
ческие и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощѐнным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; выпол-
нять передвижения на лыжах. 

Основы религиозных культур и светской этики 
 
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по 
выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются ос-
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новы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, ос-
новы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следую-
щих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достой-
ной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосо-
вершенствованию, 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 тради-
ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание цен-
ности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести. 
По выбору участников образовательных отношений в ОУ изучается предмет «Основы рели-
гиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Содержание модуля: 
введение в православную духовную традицию; особенности восточного христианства; куль-
тура и религия; во что верят православные христиане; добро и зло в православной традиции; 
золотое правило нравственности; любовь к ближнему; отношение к труду; долг и ответст-
венность; милосердие и сострадание; православие в России; православный храм и другие 
святыни; символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фре-
ски, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь; праздники; христи-
анская семья и еѐ ценности. 
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиоз-
ных культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; особен-
ности и традиции религий; описание основных содержательных составляющих священных 
книг, сооружений, праздников и святынь; уметь: описывать различные явления религиозных 
традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 
людей; излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 
людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной куль-
туры; строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; уча-
ствовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 
Изучение проводится по безотметочной системе, со второго полугодия. Объектом оценивания 
по данному курсу является нравственная и культурологическая компетентность ученика, рас-
сматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитания по-
требности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизирован-
ных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
Таким образом, приведем обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей: 
 

№п/

п 

Предмет-

ныеобласти 

Основныезадачиреализациисодержания 

1. Русский язы-
килитератур-
ноечтение 

Формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразии
языковогоикультурного пространства России, о языке как основена-
ционального самосознания. Развитие диалогической имонологиче-
скойустнойиписьменнойре-
чи,коммуникативныхумений,нравственныхиэстетическихчувств,спосо
бностейктворческойдеятельности 
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2. Родной язык 
илитератур-
ноечтениена-
родномязыке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной лите-
ратуре как хранителю культуры, включениевкультурно-
языковоеполесвоегонаро-
да;приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода;формированиеп
ричастностиксвершениямитрадициямсвоегонарода,осознаниеисториче
скойпреемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; обогащение активного ипотенциальногословарного-
запа-
са,развитиеуобучающихсякультурывладенияроднымязыкомвовсейпол
ноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правиламиречевого этикета; получение 
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях иединицах, о закономерностях его функционирования, ос-
воение базовых понятий лингвистики, 
формированиеаналитическихуменийвотношенииязыковыхединицитек
стовразныхфункционально-смысловыхтипови 
жанров. 

3. Математикаи 
информатика 

Развитиематематическойре-
чи,логическогоиалгоритмическогомышления,воображения,обеспечени
е 
первоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности 

4. Обществоз-
нание иесте-
ствозна-
ние(Окружаю
щиймир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пунк-
ту, региону, России, истории, культуре,природе нашей страны, ее со-
временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающегомира, своего места в нем. Формирование модели безо-
пасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличныхопас-
ныхичрезвычайныхситуаци-
ях.Формированиечрезвычайныхситуациях.Формированиепсихологиче
скойкультурыикомпетенциидляобеспеченияэффективногоибезопасног
овзаимодействияв 
социуме 

5. Основы рели-
гиозныхкуль-
турисветской 
этики 

Воспитаниеспособностикдуховномуразви-
тию,нравственномусамосовершенствованию.Формированиепервонача
льныхпредставленийосветскойэти-
ке,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихролив 
культуре,историиисовременностиРоссии 

6. Искусство Развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-
ценностному  восприятиюпроизведений 
изобразительногоимузыкальногоискусст-
ва,выражениювтворческихработахсвоегоотношениякокружающемуми
ру 

7. Технология Формированиеопытакакосновыобученияипознания,осуществлениепои
сково-
аналитическойдеятельностидляпрактическогорешенияприкладныхзада
чсиспользованиемзна-
ний,полученныхприизучениидругихучебныхпредметов,формирование
первоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельности 

8. Физическая-
культура 

Укреплениездоро-
вья,содействиегармоничномуфизическому,нравственномуисоциальном
уразви-
тию,успешномуобучению,формированиепервоначальныхуменийсамор
егуляциисредствамифизическойкульту-
ры.Формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навык
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овздоровогоибезопасногообразажизни 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающи-
мися программы коррекционной работы 

 
Образовательная программа поддерживается Программой коррекционной работы. Плани-
руемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП 
НОО (вариант 2.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы носит персонифицированный характер, разрабатывается 
на основании заключения ПМПК и включается в структуру АОП каждого конкретного обу-
чающегося, дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА. Количество часов, отводимых на заня-
тие с тем или иным специалистом сопровождения определяется исходя из рекомендаций 
ПМПК, логопедического диагноза. Требования уточняются в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями конкретного обучающегося и находят свое отражение в АОП 
при организации инклюзивного обучения. 
Обязательной для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося в условиях инклюзии, 
является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 
потребностям. 
При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итого-
вой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для слабослышащего и поздноог-
лохшего обучающегося это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных 
условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по 
времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в 
форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов от-
вета может быть затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 
Направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы: 
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 
Дляслабослышащего и позднооглохшего обучающегося она реализуется: 
− в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 
− в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 
− в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксаль-
ности в освоении 
«простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 
Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 
− развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоционального 
контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать в разно-
образную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечат-
лениями и оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм 
коммуникации; 
− развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление повседневных 
ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности со-
вершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план дейст-
вий; 
− развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при не-
ожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на 
них; 
− помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 
числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пре-
бывания в школе; 
− продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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− продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 
взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 
−   помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной
 временно- пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментар-
ности ее восприятия); 
− помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-
вующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 
развития жизненной компетенции. 
 
Таблица 1 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Установление и развитие эмоционального контакта, желания и возможности вступать в раз-
нообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впе-
чатлениями и оценками, приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации 
и развитие представлений об окружающих людях»: 

Направления коррекцион-
ной работы 

Требования к результатам 

Установление эмоцио-
нального контакта, разви-
тие представлений об ок-
ружающихлюдях, желания 
и возможности вступать в 
разнообразную коммуни-
кацию, получать и давать-
информацию, делиться 
 пережива-
ниями, впечатлениями
 и 
 оценками, 
приобретение опыта ос-
мысленного 
использования адекватных 
форм коммуникации 

Развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и ориен-
тации на другого человека, восприятия происходящего. 
Понимание ребенком, того, что свои переживания можно разде-
лить с другим человеком, получение разнообразного опыта раз-
деленных переживаний. 
Понимание того, что происходит с ним значимо для других, а 
ему может быть близко то, что происходит с другими людьми 
(очерчивание и разработка общих смысловых полей). 
Появление возможности спонтанно обратиться, задать вопрос и 
воспринять ответ не только в узком русле собственного стерео-
типного интереса. 
Приобретение положительного опыта коммуникации, развитие 
ее адекватных форм, накопление представлений о других лю-
дях. 

Таблица 2 Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Совме-
стное осмысление и упо-
рядочивание жизненного 
опыта ребенка: повседнев-
ных ситуаций; значимых 
воспоминаний и намере-
ний, достижение возмож-
ности совершения само-
стоятельного выбора, вы-
работки общего решения  
и построения планов»: На-
правления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 
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Совместное ос-
мысление, 
упорядочивание и расши-
рение жизненного
 опыта ре-
бенка. Эмоционально-
смысловая проработка по-
вседневных и новых си-
туаций, значимых воспо-
минаний и намерений, раз-
витие возможности совер-
шения осмысленного       
выбора,       принятия 
совместного решения и 
построения плана дейст-
вия, 

Большая адекватность и эмоциональная стабильность ребенка, 
Появление в его жизни предметов, 
людей, обстоятельств, на которые раньше он не обращал вни-
мания. 
Появление возможности обратиться к прошлому опыту ребен-
ка, а также его собственных обращений кпрошлому: «а пом-
нишь?». Возможность использовать его прошлый опыт для ос-
мысления и оценки происходящего и организации поведения-
ребенка. 
Появление возможности обсудить происходящее и выделить 
возможные варианты развития событий,получение ребенком 
опыта самостоятельного выбора ( а ты как хочешь?), выбора не 
из «хорошего иплохого», а из «хорошего и другого –тоже хо-
рошего», «что сначала, а что потом» 
Появление возможности постепенного включения ребенка в об-
суждение и принятия общего решения, совместной разработки-
плана будущих действий. 

Таблица3 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по на-
правлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и на-
пряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекват-
ности в реакции на них»: 

Направления коррекцион-
ной работы 

Требованиякрезультатам 

Развитие позитивного от-
ношения к новизне, 
уменьшение тревоги и на-
пряженности при неожи-
данных изменениях в при-
вычном ходе событий и 
Большей адекватности в 
реакции на них» 

Развитие положительного внимания к новому, появление любо-
пытства. 
Появление большей стабильности, уменьшения тревоги при на-
рушении привычного хода событий. Появление внимания и ин-
тереса к шутке, попыток шутить самому 

Таблица 4 Требования к результатам формирования жизненной компетенции пона-
правлению«Развитие адекватных представлений особственных возможностях и ограничени-
ях»: 

Направления коррекцион-
ной работы 

Требования к результатам 

Помощь в формировании-
реальных представлений
 о собст-
венных  возможностях, о 
насущно необходимом-
жизнеобеспечении,  спо-
собности обращаться за 
помощью к взрослым, в 
том числе по вопросам ме-
дицинского сопровожде-
ния и создания специаль-
ных условий для пребыва-
ния в школе. 

Продвижение в возможности реально оценивать свои силы, по-
нимать, что можно и чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в 
физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осу-
ществлении вакцинации. 
Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о по-
мощи– это нормально и необходимо. Появление возможности-
обратиться за помощью к взрослому. 
Получение опыта выделения ситуации, когда требуется привле-
чение родителей, когда возникает необходимость связаться с 
семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 
Появление возможности обратиться ко взрослым при затрудне-
ниях в учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-
ной помощи (Извините, я забыл, не понял. Повторите, пожалуй-
ста ит.д.) 
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Таблица 5 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по на-

правлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни»: 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование активной позиции ребѐнка и укреп-
ление веры в свои силы в овладении навыками са-
мообслуживания: дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и независимости в быту и по-
мощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и неза-
висимости в быту. Продвижение в ов-
ладении навыками самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней жизни, раз-
нообразия повседневных бытовых дел (покупка-
продуктов, приготовление еды; покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды; поддержание чис-
тоты в доме, создание тепла и уютаи т.д.), понима-
ние предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей 

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться 
в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, братьна 
себя ответственность в каких-то  об-
ластях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, уча-
стие в повседневной жизни класса, принятие на се-
бя обязанностей наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представле-
ний об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространст-
ве школы и в расписании занятий. По-
явление попыток включаться в разно-
образные повседневные школьные де-
ла, приниматьвних 
посильное участие. 

Таблица 6 Требования к результатам формирования жизненной компетенции пона-
правлению «Овладение навыками коммуникации»: 

Направления коррекцион-
ной работы 

Требования к результатам 

Продвижение в овладении 
навыками коммуникации и 
принятыми формами соци-
ального взаимо-
действия (приветствия, из-
винения, вежливой 
просьбы ли отказа) 

Появление попыток и продвижение в возможности решать ак-
туальные житейские задачи, используя вербальную коммуника-
цию как средство достижения цели. 
Стремление включиться и поддержать разговор на темы, не 
связанные с собственными стереотипными интересами, появле-
ние большей адекватности в выборе собеседника и темы разго-
вора. 
Появление возможности адекватно задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, отказ 

 Появление попыток получать и уточнять информацию от собе-
седника, несвязанную со сверх ценными 
интересами ребенка. 
Продвижение в освоении принятых культурных форм выраже-
ния своих чувств 

Расширение и
 обогащение
 опыта 
коммуникацииребѐнкавбл
ижнемидальнемокруже-
нии. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может исполь-
зовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 

Таблица7 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по на-
правлению «Дифференциация и осмысление картины мира»: 
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Направления коррекцион-
ной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 
опыта реального взаимо-
действия ребѐнка сбыто-
вым окружением, миром 
природных явлений и ве-
щей, формирование адек-
ватного представления о  
безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребѐнка сточки зрения опас-
ности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, приня-
тым порядком и характером на личной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, реч-
ки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостнойи 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени 
и пространстве, адекватной 
возрасту ребѐнка. Форми-
рование умения ребѐнка 
устанавливать связь между 
ходом собственной жизни 
природным 
порядком. 

Продвижение в умении накапливать личные впечатления, свя-
занные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. Устанавливать взаимосвязь порядка 
природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, по-
пытки вести себя в быту сообразно этому пониманию. 
Продвижение в установлении взаимосвязи порядка обществен-
ного и уклада собственной жизни в семье и в школе, попытки-
соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и 
интереса ребѐнка к новизне 
и изменчивости окружаю-
щего, к их изучению, по-
нимания значения собст-
венной активности во 
взаимодействии со 
средой. 

Появление у ребѐнка любознательности, способности с интере-
сом замечатьновое, задавать вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослыми исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности и ответственности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий 

Развитие способности 
ребѐнка взаимодействовать 
с другими людьми, осмыс-
лять и присваивать чужой 
опыт и делиться своим 
опытом, используя вер-
бальные и невер-
бальные 
возможности (игра, чтение, 
рисунок как средство ком-
муникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображения, умозаклю-
чения так, чтобы быть понятым другим человеком. Опыт вклю-
чения в свой личный опыт жизненного опыта других людей. 
Попытки делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми. 

 
Таблица 8 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по на-

правлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей»: 

Направления коррекци-
онной работы 

Требования к результатам 

Формирование представ-
лений о правилах поведе-
ния в разных социальных 
ситуациях и с людьми-
разного социального ста-
туса, со взрослыми разно-

Продвижение в понимании и умении использовать правила пове-
дения в разных социальных ситуациях слюдьми разного статуса: 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с детьми 
на детской площадке, с соседями по дому и с незнакомыми 
людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, вкино, в мага-
зине, в очередии т.д. 
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го возраста и детьми( 
старшими,младшими, 
сверстниками), 
со знакомыми и не знако-
мыми людьми. 
Освоение необходимых 
ребѐнку социальных ри-
туалов. 

Продвижение в умении адекватно использовать самые простые-
социальные ритуалы, принятые в окружении ребѐнка. 

 Большая адекватность в выражении своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Расширение    и     обога-
щение опыта социального 
взаимодействия ребѐнкав 
ближнем и дальнем ок-
ружении.  

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР (в 
части создания специальных условий получения образования). Конкретизация коррекцион-
но-развивающей работы отражается в АОП, разрабатываемой на конкретного ребенка педа-
гогами, работающими с ним в течение учебного года (периода действия рекомендаций 
ТПМПК). 

В целом коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение полноценного эмо-
ционально- личностного и когнитивного развития обучающихся, преодоление коммуника-
тивных барьеров, психолого- педагогическую поддержку в освоении АООП. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся должны отражать сформированность жизненных компетен-
ций: 

Овладение навыков адекватного учебного поведения: умение руководствоваться индивиду-
альной, а затем и фронтальной инструкцией педагога; умение адекватно воспринимать по-
хвалу и замечание педагога; умение вступать в учебное взаимодействие с педагогами и од-
ноклассниками; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. 

Развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися: умение всту-
пать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные средства ком-
муникации (вербальные и невербальные), умение начать и поддержать разговор, задать во-
прос, ответить на вопрос собеседника, умение обратиться к взрослому с просьбой, умение 
использовать в коммуникативных целях не только устную, но и письменную речь. 

Овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, используемыми 
в повседневной жизни: умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, уме-
ние включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие; 
выполнение определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; представле-
ние об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве школы и про-
сить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; умение вклю-
чаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них посильное участие. 

Дифференциацию и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-
ции: адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) и 
для себя, и для окружающих; использование предметов в соответствии с их функциями, при-
нятым порядком и характером наличной ситуации; расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение устанавливать взаимо-
связь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; умение устанавли-
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вать взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку; развитие у ребенка любознательности, наблюдатель-
ности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
деятельность. 

Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и социальных 
ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе); умение адекватно использовать при-
нятые в окружении ребенка социальные ритуалы, умение корректно привлечь к себе внима-
ние, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, умение адекватно вы-
ражать свои чувства в соответствии с ситуацией; расширение круга освоенных социальных 
контактов. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ-
но необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы; адекватно вы-
брать взрослого и обратиться к нему за помощью; выделять ситуации, когда требуется при-
влечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение дос-
таточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом 
подробно сформулированы в разделе «Коррекционная работа» и строятся на следующих сис-
темных характеристиках: развитие коммуникативной стороны речи, развитие зрительного и 
слухового восприятия, развитие речи, сознательное использование речевых возможностей в 
разных условиях общения, а также формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения сло-
ва, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и со-
вершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков пись-
менной речи (чтения и письма). 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий с педагогом-
психологом подробно сформулированы в разделе «Коррекционная работа» и строятся на 
следующих системных характеристиках: овладение базовым содержанием обучения, разви-
тие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, развитие сознательного 
использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полно-
ценных социальных связей с окружающими, формирование мотивации к взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми, формирование средств невербальной и вербальной коммуника-
ции, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

1.3  Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучаю-
щимися планируемых результатов освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов 
образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, по скольку 
даже их сумма может неотражать ни общей динамики социального развития ребёнка с нару-
шением слуха,  ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаи-
модействие компонентов образования: чтоб учающийся должен знать и меть на данной сту-
пени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен применять на-
практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 
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 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-
новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-
петенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-
метными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-
го предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения  нашей школы  оцениваются с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 
соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достиже-
ние ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолже-
ния образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающими-
ся основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необ-
ходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной обще-
образовательной программы, вносят изменения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними объ-
ективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 
форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости 
от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающе-
гося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала как по форме предъявления (использование и устных и  письменных инструкций), 
так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 
подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и поздно-
оглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 
результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при 
усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Иностран-
ный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 
нарушением слуха и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО нашей школы предусматривает оценку дос-
тижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 
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Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Для оценки результатов освоения программы коррекционной  работы (специальные 

требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется метод 
экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - 
тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной 
группы является выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглох-
шего ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 
близких ребенка. Основой оценкой продвижения ребенка  служит анализ изменений его по-
ведения в повседневной жизни - в школе и дома. В соответствие Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвиди-
ровавшие в установленные сроки академической задолженности по усмотрению их родите-
лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обуче-
ние по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ППк, либо на обу-
чение по индивидуальному учебному плану. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся в МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений для слабо-
слышащих и позднооглохших обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-
ков на ступени начального общего образования 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является дос-
тижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 
продолжения образования. 

В процессе освоения предметных курсовпланируемые результаты предполагают вы-
деление:  

• Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного про-
должения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-
познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных дей-
ствий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно форми-
ровалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися . 

• Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выпол-
нять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на спо-
соб их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, ос-
военных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам 
должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 
знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит ос-
новы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-
димых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 
следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-
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вания, относятся: 
• ценностные ориентиры обучающегося; 
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-
ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка. 
Оценка личностных результатов. 
 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
 Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-
листами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в сфе-
ре психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-
дельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-
дений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому язы-
ку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 
культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 
выпускниках начальной школы. 
 Внутренняя оценка: 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - ин-
терпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Пе-
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дагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного раз-
вития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 
о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную про-
фессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или пе-
дагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению: 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-
чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости засвою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей вучении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-
ний,способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-
ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка метапредметных результатов. 
 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-
ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-
нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-
ность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-
щие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 
• проектная деятельность; 
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку мета-

предметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-
копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов на-
чального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ - 
по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру - и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе. 

«Портфель достижений» как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-
тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений, результатов коррекционно-развивающей работы. На осно-
ве выявления характера динамики образовательных достижений, формирования жизнен-
ных компетенцийдля слабослышащих и позднооглохших учащихся оценивается эффек-
тивность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, специа-
листов сопровождения, системы образования в целом. При этом реализуется подход, ос-
нованный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 
оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. Оценка 
динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, по-
нимаемую как оценка динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, и коррекционно-развивающую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребѐнка, преодолении (нивелировании) имеющихся образователь-
ных потребностей. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достиже-
ний служит 

«Портфель достижений» учащегося. Его содержание может дополняться диагностическими 
материалами, наполняющими в течение обучения по АОП структуру этой персонифици-
рованной образовательной программы. Такой подход к формированию «Портфеля дос-
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тижений» позволит объективно осуществить оценку достижений для слабослышащего и 
позднооглохшегоребенка, сделать вывод о достижении планируемых результатов освое-
ния АООП НОО по завершению обучения в начальной школе. 

«Портфель достижений» относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-
ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-
тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собст-
венной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» является действенным средством для решения ряда важных педагоги-
ческих задач, которое позволит: поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-
обучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной, при 
наличии объективной возможности) деятельности учащихся; формировать умение учить-
ся – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

«Портфель достижений» учащегося начальной школы МОУ СОШ №2 с УИОП представляет 
собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, про-
гресс и достижения учащегося в различных  областях. «Портфель достижений» является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
«Портфеля достижений» допускают независимую оценку, например при проведении ат-
тестации педагогов. В состав «Портфеля достижений» включаются результаты, достигну-
тые учащимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 
пределами, а также диагностические карты, входящие в структуру АОП, заполненные по 
итогам завершения каждого учебного года (периода действия заключения). 

В «Портфель достижений» включаются следующие материалы. Выборки детских работ 
(формальных и творческих), выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 
изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы МОУ СОШ №2 с УИОП. Обязательной составляю-
щей «Портфеля достижений» являются материалы стартовой диагностики, промежуточ-
ных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастание показателей ус-
пешности, объѐма и глубины знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий: по русскому и литературному чтению иностранному языку – диктан-
ты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «днев-
ники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанали-
за и рефлексии и т. п.; по математике – математические диктанты, оформленные резуль-
таты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла – фото- и видеоизображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-
страции на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнитель-
ской деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлек-
сии и т. п.; по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельно-
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п. 

Систематизированные материалы наблюдений («оценочные листы», материалы и «листы 
наблюдений» и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, ко-
торые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог, учитель-логопед 
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организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образова-
тельного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности: результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-
ных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материа-
лам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения образо-
вательной программы. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы 
должен прежде всего ученик. 
Оценка как отдельных составляющих, так и «Портфеля достижений» в целом ведѐтся на 
критериальной основе, поэтому «Портфель достижений» должен сопровождаться специ-
альными документами, в которых описаны состав «Портфеля достижений», критерии, на 
основе которых оцениваются отдельные работы, вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника начальной школы. Критерии оценки отдельных составляющих 
«Портфеля достижений» могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 
контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями 
и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достиже-
ния планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 
этап обучения. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
«Портфеля достижений», делаются выводы: о сформированности у учащегося универ-
сальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечи-
вающих ему возможность продолжения образования в основной школе; о сформирован-
ности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; об индиви-
дуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные 
формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттеста-

ция  

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность  

внеурочная деятельность  

- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная 
работа 
- диктант 
- контрольное 
списывание 

- тестовые задания 
- графическая ра-
бота 

- изложение 
- доклад 

- творческая работа 
и др. 

- диагностическая 
- 
контрольная рабо-
та 
- диктанты 
- изложение 
- проверка 

осознанного чте-
ния. 

- анализ динамики 
текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 
конкурсах, соревновани-
ях 
- активность впроектах и 
программах внеурочной-
деятельности- творче-
ский отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследова-
ний 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достиже-
ние предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходи-
мых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 
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итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по-
лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им тре-
бований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «мето-
дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его пре-
вышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, вы-
страивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений, обучающихся включает: 
• текущую успеваемость обучающихся; 
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, олим-

пиадах; 
• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельно-

сти. 
Формами представления образовательных результатов являются: 
• табель успеваемости по предметам; 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 
понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формули-
ровка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• папка достижений; 
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,  
• УУД. 
Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД..
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2.2 Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предме-
тов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания слабо-
слышащих и позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 
Структура АООП НООварианта 2.1. предполагает введение программы коррекционной работы на ме-
тодиках развития слухового восприятия Е.П. Кузьмичева, развития слухового восприятия у детей с на-
рушениями слуха Л.П. Назарова, а также у слабослышащих детей Т.К. Королевская, А.Н. Пфафенродт 
и методике «Учусь слушать и говорить играя» И. Королева. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и поздно-
оглохших  обучающихся на уровне начального общего образования   

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и позднооглохших обучающих-
ся МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области (далее программа формирования УУД) 
реализуется в начальных классах . Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета-
предметным результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы и служит основой разработки программ учебных дисциплин по УМК «Начальная школа ХХI 
век». 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внекласс-
ную и внешкольную деятельность.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных уме-
ний, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при ре-
шении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
•установить ценностные ориентиры начального образования; 
•определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 
уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий обучающихся;  
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию.  
Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.  
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся младших классов предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными уме-
ниями. Учитывается, что многие универсальные умения на начальной стадии формирования выступают 
в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, 
некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обуче-
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ния, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности 
их к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой.. 

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, 
приемы, формы организации обучения, принципы формирования грамматического строя речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе УМК  «Начальная школа ХХI век»). 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени начального общего образования следующим образом: 
 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-
гий; 
• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
• уважение истории и культуры каждого народа. 
 2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма: 
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 
им; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружаю-
щих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-
знания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-
нию, контролю, оценке). 
 5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-
туализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике на-
чальной школы. 
Выпускник начальной школы - это человек: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться; 
• любящий родной край и свою страну; 
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
• умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
 1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-
тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-
ных 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 её 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. 
 2. 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных харак-
теристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью об-
наружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата са-
мим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использова-
нием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-
сти; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-
влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 



99 

 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и аде-
кватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дей-
ствия: 
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-
ственные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
 Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнени-
ем недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• 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. 
 Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функ-
ций 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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
• 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, современных средств коммуникации. 
 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхо-
ждение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представле-
ний о себе, отношений к себе. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 
учебных предметов по УМК  «Начальная школа ХХI век». Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-
ленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных эта-
пах обучения по УМК «Начальная школа ХХI век» в начальной школе 
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Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовыецен-
ности: «добро», «терпе-
ние», «родина», «при-
рода», «семья».2. Ува-
жать свою семью, своих 
родственников, любить 
родителей. 
3. Освоить роли 
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуацийи поступки ге-
роев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, вовне-
урочной деятельно-
сти, в жизненных 
ситуациях подруко-
водством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях подруководст-
вом учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

1.Ориентироваться 
в учебни-
ке:определять уме-
ния, которые бу-
дутсформированы 
наоснове изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить 
Нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: на-
ходить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных си-
туациях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу. 
3. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: 
здороваться, про-
щаться, благода-
рить. 
4. Слушать и пони-
мать речь других. 
5. Участвовать в 
паре. 

2 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине. 
3. Освоение личностно-
го смысла учения, же-
ланияучиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее  место. 
2. Следовать режи-
му организацииу-
чебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях под руково-
дством учителя. 
5. Соотносить вы-
полненное задание с 
образцом, предло-
женным учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и бо-
лее сложные прибо-
ры (циркуль). 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы наоснове 
изученияданного 
раздела; определять 
кругсвоего незна-
ния. 
2. Отвечать на про-
стые и сложныево-
просы учите-
ля,самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать пред-
меты, объекты по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по уста-
новленному прави-
лу. 
4. Подробно пере-
сказывать прочи-

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения насо-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевыхситуаций. 
3.Читать вслух и 
просебя тексты 
учебников, других 
художественных 
инаучно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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7. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по следую-
щим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложности 
при выполнении. 

танное или прослу-
шанное; составлять 
простой план. 
5. Определять, в ка-
ких источниках 
можно найти необ-
ходимую информа-
цию для выполнения 
задания. 
6. Находить необхо-
димую информацию, 
как в учебнике, так 
и в словарях в учеб-
нике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные простые выводы 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «роди-
на»,«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг»,«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать по-
зицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим наро-
дам, терпимость к обы-
чаям и традициям дру-
гих народов. 
3. Освоение личностно-
го смысла учения; же-
лания продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном 
процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях под руково-
дством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на осно-
ве различных образ-
цов. 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, ре-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; отбирать не-
обходимые источни-
ки энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, мо-
дель,иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
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зультатом действий 
на определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего 
задания по парамет-
рам, заранее пред-
ставленным. 

объекты, явления, 
факты. 
 

договариваться 
друг с другом. 

4 
класс  

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», «же-
лание понимать друг 
друга», «понимать по-
зицию другого», «на-
род», «национальность» 
и т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим наро-
дам, принятие ценно-
стей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 
 

1. Самостоятельно 
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, инстру-
менты и приборы. 
3. Определять само-
стоятельно крите-
рии оценивая, да-
вать самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; отбирать не-
обходимые источни-
ки информации сре-
ди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные дис-
ки, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать инфор-
мацию, преобразо-
вывать её, представ-

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать прочи-
танное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной пози-
ции и договари-
ваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку 
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лять информацию на 
основе схем, моде-
лей, сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7.Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном или 
развёрнутом виде. 

зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть по-
следствия коллек-
тивных решений. 
 

 
Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического строя ре-

чи, грамматика»обеспечивают 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 синтакси-
ческой 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 путём составления схемы) и преобразования модели (видо-
изменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных учеб-
ных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных ви-
дов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 
 умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

глухой, слабослышащий); 
 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство. 

«Развитие речи»является основойформирования познавательных, коммуникативных и регулятивных 
учебных действий. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей дей-
ствительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-
образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых обобщений и правильного 
использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие 
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 
полей. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения продук-
тивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, 
моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения пла-
нировать собственное связное высказывание. 
«Развитие речи» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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 овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 
письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждении); 

 умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, 
временные и другие семантические отношения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 
 умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;  
 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство; 
 воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе интенсивного 

развития нарушенной слуховой функции. 
Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является формирование чи-

тательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообра-
зования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированно-
стью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным произведением 
слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных дей-
ствий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий про-
изведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собст-
венного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особен-

ностей слушателя; 
 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации; 
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык (русский)", "Литератур-
ное чтение на родном (русском) языке" - требования к предметным результатам освоения курса 
родного языка и родной литературы должны отражать:  
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 
обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка;  
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-
связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий родного языка;  
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемно-
го, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в ре-
чи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-
туации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основны-
ми нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-
тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-
нию;  
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осозна-
ние значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-
тия; формирование потребности в систематическом чтении  
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-
аспектного диалога;  
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-
стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, россий-
ской и мировой культуры;  
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции. 

Основное назначение учебного предмета«Иностранного языка» состоит в формировании ком-
муникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

«Иностранный язык»как учебный предмет характеризуется: межпредметностью (содержанием 
речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо 
овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельно-
сти);полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения све-
дений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством пере-
дачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины ми-
ра. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, спо-
собствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор уча-
щихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию уча-
щихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих фор-
мированию основ филологического образования школьников. 

Цели  и задачи учебного курса: 1. Развивать коммуникативную компетенцию на уроках англий-
ского языка в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: речевая компетенция – развиваются сформированные в первый год обучения 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; языковая компетенция – накап-
ливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотрен-
ные стандартом и примерной программой для данного этапа; социокультурная компетенция – школь-
ники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуа-
ций общения, отвечающих их опыту, интересам, соответствующих их психологическим особенностям. 
Формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 
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общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведче-
ским и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе. 

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством воспитательного потенциала уро-
ков английского языка: формирование у учащихся потребности в изучении английского языка и в ов-
ладении им как средством общения, познания и социальной адаптации в поликультурном, полиэтниче-
ском мире, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, распределение учебных часов по 
разделам курса и предполагает последовательность разделов предмета «Иностранный язык» с учетом 
межпредметных связей и логики учебного процесса. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является осно-
вой 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 знако-
во-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 приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этой ступени 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. 

При изучении  учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные 
учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанав-
ливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 
и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контро-
лировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет«Окружающий мир»помогает обучающемуся в формировании личностного 
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает ду-
ховность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 
имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти 
свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его 
изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологиче-
ской и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

При изучении предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные 
действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей дейст-
вительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формиро-
вание у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

 При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются следую-
щие универсальные учебные действия: 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-
ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 

  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 развитие морально-этического сознания  - норм и правил взаимоотношений человека с другими людь-
ми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 
этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглох-
шего ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обу-
чающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оце-
нивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально об-
разного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной дея-
тельности растущей личности. 

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство»: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 
музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 
для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка 
и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстети-
ческим содержанием; 

 умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства 
для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и однокласс-
ников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология»в начальной школе является то, 
что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, кон-
структивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-
тельно относиться к ним. 
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В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразо-
вание, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) пред-
стают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Поэтому он является 
опорным для формирования системы универсальных учебных действий для слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» ес-
тественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (мате-
матика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позво-
ляет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология 
по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-
сальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-
сти 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 готовно-
сти к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизо-
вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безо-
пасного 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 на партнёра, сотрудниче-
ству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 
пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 
курсов внеурочной деятельности 

«Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается сис-
тематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окру-
жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечи-
вающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учеб-
ных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю-
щих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распро-
странить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно-
сти, которые являются над предметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предме-
тов для решения общих задач обучения. В то же время такой подход позволит предупредить узко 
предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон ок-
ружающего мира. 
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Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности и инициа-
тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 
активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 
своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социаль-
ную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 
о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объ-
ективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС начального 
общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе авторских про-
грамм используемой системы учебников. Главная целевая установка всех реализуемых учебно-
методических комплектов созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, 
социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося 
к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 
своей многонациональной страны и всего человечества. 

Основное содержание учебных предметов на уровне НОО 
Русский язык 

 
Пояснительная записка 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразователь-
ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностны-
ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 
− он является основным средством общения между людьми; 
− с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и 

культуры; 
− язык является основным средством познания окружающего мира; 
− владение родным и государственным языком – это один из критериев самоидентификации человека как 

представителя национальности, народности, государства; 
− использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека.  
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся 

начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 
осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения комму-
никативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 
основными положениями науки о языке. 

Реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: 
ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 
писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 
следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями общения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объѐма; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключает-
ся в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти 
два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 
языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжи-
тельность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч. в неделю) определяется темпом обучаемости 
учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обу-
чение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 
письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, 
правил, 

сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и 
функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюде-
нии гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Особенности построения содержания учебного предмета 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, 

как: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию 
детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса по предмету 
Основной формой учебной деятельности по предмету является урок. Учителю важно обращать внимание 

на формирование и развитие умений самостоятельной учебно-познавательной и учебно-
практической деятельности младшего школьника; применять продуктивные методы обучения: про-
блемно-диалогические, частично - поисковые, поисковые, исследовательские, эвристические. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Обучение грамоте в первом полугодии объединяет количество часов предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» (16 недель по 9 часов предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), 
что составляет 80 часов. При завершении букварного периода в конце первого полугодия курс рус-
ского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского 
языка в 1 классе предусмотрено 85 часов (5 часов в неделю), во 2, 3 и 4 классах по 170 часов (5 часов 
в неделю), всего на изучение курса отводится 675 часов. Программа рассчитана на 33 учебных неде-
ли в 1 классе и на 34 учебных недели во 2-4 классах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 



111 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык 
является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средст-
вом межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной куль-
туры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально- 
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 
того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературно-
го языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 
выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации лич-
ности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: осознавать 
роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; пони-
мать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своѐ отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование универ-
сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своѐ предположение 
(версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем 
плану. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следо-
вать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

                              Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформиро-
ванность следующих умений: отличать текст от набора предложений, записанных как текст; осмыс-
ленно, правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанно-
го; подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке; называть звуки, из кото-
рых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непар-
ные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на 
слоги, ставить ударение; определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих соглас-
ные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 
согласного звука); обозначать мягкость согласных звуков на письме; определять количество букв и 
звуков в слове; писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; ставить пунк-
туационные знаки конца предложения; списывать с печатного образца и писать под диктовку слова 
и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; находить корень в 
группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: осознавать 
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роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; пони-
мать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание на особенности уст-
ных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование универ-
сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своѐ предположение 
(версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем 
плану. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
в словаре; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совме-
стной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксиро-
вать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст; договариваться 
с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и 
следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 
умений: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, вы-
разительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходя-
щее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать 
части; подробно и выборочно пересказывать текст; правильно называть звуки в слове, делить слова 
на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; делить слова на части для пере-
носа; производить звук-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 
двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, срав-
нивая с образцом; писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают; видеть опасные места в словах, видеть в 
словах изученные орфограммы; писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 
ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочета-
ния чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с не-
проверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с другими сло-
вами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор на-
писаний в словах с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила; находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суф-
фиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоя-
тельно подбирать однокоренные слова; обращать внимание на особенности употребления слов; ста-
вить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится в 
предложении и что говорится; составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопро-
сы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 
заглавие к тексту из ряда данных; составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или 
на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение осоз-
навать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувство 
прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствова-
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нию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собствен-
ных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности 
за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование универ-
сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 
свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-
пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-
ным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 
– иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять 
анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; за-
давать вопросы. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 
умений: 

 
3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягко-
сти, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова 
с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; час-
тицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически 
обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия вы-
бора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  пра-
вильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с 
изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 
слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать одноко-
ренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 



114 

 

слова; выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложе-

ния с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второсте-

пенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять 
из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами 
(без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, состав-
лять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 
части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 
орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме пред-
ложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существитель-

ные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читатель-

ской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. 
Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
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Содержание учебного предмета (конкретизируется в используемом УМК) 
Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практиче-
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи-
сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-
блюдение 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 ос-
нове информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной рабо-
ты. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изло-
жение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных тек-
стов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, 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 од-
ним или несколькими звуками. 

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция 
букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-
ному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочета-
ний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, акку-
ратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 
написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 
Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);прописная (заглавная) буква в на-
чале 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 прослуши-
вании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-
нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 
согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных зву-
ков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 
согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 
по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный 
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в со-
ответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости— 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочни-
ками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 
алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).   Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единооб-
разием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение од-
нокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 
подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
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Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

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

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имѐн существитель-
ных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 
родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -
ов, -ин). Морфологический разбор имѐн 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 лич-
ных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

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

Лексика (изучается во всех разделах курса). 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. На-
блюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-
нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного 
по смыслу слова в предложении. 

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

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Уме-
ние составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
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Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 
простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 
предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

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

Применение правил правописания: сочетания жи—ши (для предупреждения ошибок при письме целесооб-
разно предусмотреть случаи типа «желток», «железный»), ча—ща, чу—щу в положении под ударе-
нием; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ог-
раниченном перечне слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; раздели-
тельные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь);безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание пред-
логов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 
форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препина-
ния (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой 
целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
нение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использова-
нием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествова-
тельного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 
по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы эле-
ментов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 
речи). 

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

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

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

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

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 
составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 
Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Мате-
риально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 
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Родной язык (русский) 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-
ции, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение 
данной предметной области должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному язы-
ку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего на-
рода; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к сверше-
ниям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-
ственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного за-
паса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-
нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-
нально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика курса 
Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно- 

исторической ценности. 
Программа направлена на решение следующих целей: совершенствование норм и условий для полноценно-

го функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и как языка межнационального общения; обучение русскому языку детей младшего школьного воз-
раста как средству укрепления русского языка (как родного). Достижение поставленных целей изу-
чения родного языка обеспечивается решением следующих задач: формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и пись-
менной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-
собностей к творческой деятельности на родном языке. 

Содержание курса 
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твѐрдые согласные 
звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. 
Количество звуков и букв в словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь). 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные гласные звуки в 
слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных после шипя-
щих.Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непроизносимых соглас-
ных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 
Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Речевой этикет: 

выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила пере-
носа слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; 
Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая 
ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. 
Говорим тихо – громко. 

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и предложение. 
Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его 
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значение. 
Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Правописание имѐн прилагательных. Местоимение. 
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени прилагательного. Глагол как 

часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 
Речь,текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. 

Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависи-
мости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового 
общения (прощание, извинение). Простое слово «извините».Речевой этикет: слова просьбы и благо-
дарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие воз-
раст собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живѐшь. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что такое текст. 
Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: описание и повествование. 
Типы текстов: научный и художественный. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем письма. Пишем 
изложение с элементами сочинения. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. 
Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препи-
нания в сложном предложении 

Тематическое планирование 
Родной язык рассматривается как комплексный предмет, включающий следующие разделы: обучение 

грамоте, развитие речи, обучение грамматике. 
1 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Звуки 
Звуки речи.Слово звучащее и написанное 
Гласные звуки. Особенности гласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения-
согласных звуков. 
Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме. 
Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и
букв в словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) 

5 

2 Слова 
Устнаяречь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово
непонятно….» 
2. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в
различных ситуациях общения. Повторение правила переноса-
слов. Волшебное слово 
Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении.
«Помощники устного слова» 
Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как
составить толковый словарик 
Речевая ситуация: использование интонации при общении.
Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо 
-громко 

5 
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3 Речь, текст, предложение 
Язык как средство общения. Для чего нужна речь 
Устная и письменная речь. Говорим и пишем 
Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. При-
ветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения 

7 

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового
общения (прощание, извинение). Простое слово «извините» 
Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные-
слова. 
Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие-
возраст собеседников. Говорим медленно-быстро 
Устная речь: рассказ о месте, в котором живѐшь 

 

 17 
2 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Звуки 
1. Звуки речи и буквы. 
2. Обозначение звуков речи на письме. 
3. Ударные и безударные гласные звуки в слове. 
4. Согласные звуки. 
5. Звонкие согласные звуки на конце слова. 

5 

2 Слова 
1. Слово. 
2. Слова, называющие предметы. 
3. Слова, называющие признаки действия. 
4. Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью

окончания. 
5. Неизменяемые слова. 
6. Однокоренные слова. 
7. Слово и его значение. 

7 

3 Предложения, текст, речь 
1. Различение предложений по цели высказывания и интонации. 
2. Что такое текст. Тема текста. 
3. Деление текста на части.Части текста и план. 
4. Типы текстов: описание и повествование. 
5. Типы текстов: научный и художественный. 

5 

 17 
3 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Звуки 
 Повторяем фонетику. 
 Фонетический разбор слова. 
 Правила обозначения гласных после шипящих. 
 Правописание безударных гласных в корне слова. 
 Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 
 Повторяем фонетику и состав слова. 

6 
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2 Слова 
 Повторяем состав слова. 
 Части речи. 
 Имя существительное. 
 Правописание имѐн существительных. 
 Имя прилагательное. 
 Правописание имѐн прилагательных. 
 Местоимение. 

7 

3 Предложения, текст, речь 
1. Заголовок и начало текста. 
2. Пишем изложение. 
3. Пишем письма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

4 

 17 
4 класс 

№ 
п/
п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Звуки 
1. Фонетика и словообразование (2ч.) 
2. Лексическое значение слова (2ч.) 

4 

2 Слова 
1. Морфологический разбор имени существительного 
2. Признаки имени прилагательного. 
3. Глагол как часть речи 
4. Правописание глаголов. 
5. Глагол в предложении. 
6. Наречие 

6 

3 Предложения, текст, речь 
1. Типы текста. 
2. Изложение. 
3. Изложение с элементами сочинения. 
4. Слово. Словосочетание. Предложение. 
5. Связь слов в словосочетании. 
6. Сложное предложение. 
7. Знаки препинания в сложном предложении 

7 

 17 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть ориентированы на 

формирование: уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей эт-
нокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспита-
ние);способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятель-
ности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 
отношений; проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно- нравствен-
ное воспитание); позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведе-
ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважитель-
ного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других наро-
дов (эстетическое воспитание); понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 
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общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения са-
мостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование перво-
начальных представлений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать: 
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать наблюдения для 

получения информации об особенностях изучаемого объекта; проводить по предложенному плану 
опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, при-
чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по ре-
зультатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; формулиро-
вать выводы по его результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты; ис-
пользовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных 
моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения информации 
(учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); анализировать текстовую, изо-
бразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таб-
лицы для представления информации; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака-
ты) к тексту выступления; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-
дневной жизни и при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в 
процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, 
с помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных опера-
ций; контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы 
достижения результата, определять наиболее эффективные из них; устанавливать причины успе-
ха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять смысловое 
чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста 
(в пределах изученного); использовать языковые средства, соответствующие учебной познаватель-
ной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения 
диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, кор-
ректно и аргументировано высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с постав-
ленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуж-
дение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные 
выступления; соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных элек-
тронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать цель совмест-
ной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; распределять 
роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; осуще-
ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; прояв-
лять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть ориентированы у 
обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и ре-
альных жизненных условиях и отражать сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

-осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной 
культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; осознавать язык как 
одну из главных духовно- нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для 
освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения 
родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 
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-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 
понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить 
примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 
взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носите-
ля народной культуры, средства еѐ познания, освоения морально- этических норм, принятых в рос-
сийском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выра-
зительными средствами, свойственными родному языку; 

-освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях 
его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного язы-
ка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний 
и предложений (простых и сложных); 

-формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), 
говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 
из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); опреде-
лять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 
учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать во-
просы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи фор-
мулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 
решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказы-
вать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 
занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 
пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для пуб-
личного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух не-
большие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справоч-
ный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 
план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 
(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосо-
четания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 
письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 
распространение предложения текста/изложения). 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым 
УМК. 

Литературное чтение 
Пояснительная записка 

 
Основная цель курса литературного чтения - помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Раз-
витие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и письменной лите-
ратурной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художествен-
ное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь 
свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитан-
ное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных ва-
риантах - подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса « Литературное чтение»: обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
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произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; научить учащихся понимать 
точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); система-
тически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными видами 
чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); включать учащихся в эмоцио-
нально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; формировать 
литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрас-
тным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смы-
словым чтением и формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в 
нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для до-
полнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемым теме 
или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего 

образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным лите-
ратурным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изу-
чения других предметов в начальной школе. 

Данный курс литературного чтения построен с учѐтом следующих концептуальных положений: изучение 
должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его интеллекта и основных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); в результате обучения формируется 
читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 
учебные действия; дифференцированное обучение обеспечивает учѐт индивидуальных возможно-
стей каждого ребѐнка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчленѐнность» и «переплетѐнность» обучения 
работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идѐт обучение работе с 
учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 
чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 
уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образова-
ния младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 
эстетического и литературного развития, а также нрав-ственно-этического воспитания, так как чте-
ние для ребѐнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

При конструировании курса литературного чтения с учѐтом принципа системности были сформулированы 
следующие требования к его содержанию: 

− содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-тематическому, 
жанровому и авторскому принципам. Объѐм и содержание произведений каждого блока отобраны с 
учѐтом возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы, произведения спо-
собствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего и других народов; 

− развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная литературная 
речь) входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и носит практико-
ориентированный характер; 

− введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями на 
пропедевтическом уровне служит литературному развитию и формированию читательской компе-
тентности; 

− системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в каждом 
разделе каждого класса и усложняется от класса к классу; 

− система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать уровень 
обученности и индивидуальные возможности учащихся; 

− умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках, 



126 

 

энциклопедиях и доступных интернет-ресурсах) формируется последовательно во всех классах на-
чальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 
− сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 
− работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова с 

учѐтом специфики его структуры и жанровых особенностей; 
− одновременная работа над языком произведения и речью детей; 
− сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 
− различение художественных и научно-популярных произведений; 
− формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 
− освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их 

эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте», продолжительность 
которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учи-
теля и средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного 
плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 ч в неделю, из которых 1 ч отводится на 
литературное слушание. После периода обучения грамоте идѐт раздельное изучение литературного 
чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Русский язык и литературное 
чтение». На изучение литературного чтения со 2 по 4 класс отводится по 136 часов (4 часа в неделю 
- 34 учебных недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает огромное влияние на ста-
новление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской 
идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, 
в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 
культуре и мнению и т. п.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в 

котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный мета-
предметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, мета-
предметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны отражать: 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 разви-
вающемся 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 пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-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 безо-
пасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-
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режному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния должны отражать: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определение наиболее эффективных способов 
достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-
тивно 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 информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-
вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-
вым 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; изложение своего мнения и аргументация сво-
ей точки зрения и оценки событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адек-
ватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (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 освоения основной образовательной программы начального общего образования 
по литературному чтению с учѐтом специфики содержания предметной области «Русский язык и ли-
тературное чтение», должны отражать: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-
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ском чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 
-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-
стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; -
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, об-
щего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется 
сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться – овладение им универсальны-
ми учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой учебной 
задачи. 

Содержание учебного предмета (конкретизируется в используемом УМК) 
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей 

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

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-
ния. 

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

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

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

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-
ния товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и ил-
люстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы-
разительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о про-
явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использовани-
ем выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

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

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

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслу-
шивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-
даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использова-
ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

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

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-
сказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 
разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., класси-
ков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
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популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произ-
ведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, анто-
нимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

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

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

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 

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

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Материально-
техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

 
Литературное чтение на родном языке (русском) 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-
ции, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение 
данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-
мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-
мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 
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Общая характеристика курса 
Ведущая идея настоящего курса – обучение литературному чтению на родном (русском) языке. 
Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального развития младших 

школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком. Курс «Литературное чте-
ние на родном языке» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебного плана в начальной школе. 

Программа направлена на решение следующих целей: 
– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения; 
– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепления русского 

языка (как родного). 
Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следующих задач: 
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

Содержание курса 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определе-
ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос 
по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), посте-
пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, 
учебного, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов тек-
ста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информа-
ции в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Пополнение понятиями литературоведческого 
характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 
Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях 
словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмично-
сти и музыкальности стихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы 
речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, 
умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы 
по тексту. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 
детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 
природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 
качеств «читательской самостоятельности». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и 
различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; 
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определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроиз-
ведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для дан-
ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

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

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предви-
деть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация 
текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсце-
нирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-
следовательности событий. Развитие умения различать состояние природы в различные времена го-
да, 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 1 класс 
 

№п/
п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Великий, могучий русский язык–родной язык русского народа 
«С чего начинается Родина» 
М. Матусовский. С чего начинается Родина В. Степанов. Что мы 
Родиной зовѐм Пословицы и поговорки о Родине 
Путешествие по страницам детского журнала «Большая перемен-
ка» 
«Русский язык–родной язык русского народа» М.Крюков. Много-
языков на свете разных 
О.Я. Яковенко. Русский язык 
Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском языке 
Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго и злого
слова 

2 

2 Устное народное творчество 
Малые фольклорные жанры. Считалки, прибаутки. Заклички–
приговорки, небылицы–перевертыши. 
«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза–
хлопота», «Совушка», «Скок–поскок», «Конь», «Зайка», «Гости»,
колыбельные. 
Сказки 
Русская народная сказка «Жихарка». 
Русская народная сказка «Курочка, мышка и тетерев» (по выбору).
Русская народная сказка «Утушка». 
Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яш-

5ч 
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ку», «Про сороку и рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по-
выбору) 

3 Тематические литературные произведения различных жанров Про-
изведения о животных (2ч.) 
Детки в клетке. С.Маршак Купанье медвежат. В. Бианки 
Как волки учат своих детей. Л.Н.Толстой Лиса Патрикеевна.
К.Д.Ушинский 
Кот Агапыч. Б.Емельянов Буренушка. Народная песняКот.
Г.Цыферов 
У мирание ивы. В.Ерошенко (писатель Белгородчины) 
Анютины встречи. Е.Дубравный (Белгородский писатель-
современник) Произведения о детях (2ч.) 
Саша-дразнилка. Н.Артюхова В полет. Г.Бойко 
Спрятался. В.Голявкин Арбуз. Л.Сергеев 
Произведения из Белгородского областного журнала для детей и
подростков "Большая переменка" Аленкины удивленки.
Е.Дубравный (Белгородский писатель-современник) 
Шкатулка смешинок. Л.Кузубов (Белгородский писатель-
современник) 
Произведения о человеческих ценностях (2 ч.) 

8ч 

 До первого дождя. В.Осеева Смородинка. Е.Пермяк Цветные мел-
ки. Л.Сергеев 
Только бы не закричать! Е.Ильина Поссорились. А.Кузнецова Со-
нечка. А.Барто 
Произведения из Белгородского областного журнала для детей и
подростков "Большая переменка" Бодливая корова. В.Колесник
(Белгородский писатель-современник) 
Произведения о труде и лени (2ч.) Катя. А.Барто 
Чем болен мальчик. С.Маршак Страшная история. Э.Успенский
Лялечка. А.Барто 
Наташа и воротничок. И.Демьянова Как Маша стала большой.
Е.Пермяк 

 

4 Творческая мастерская 
Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, прекрас-
ный русский язык» Инсценирование русской народной сказки (по-
усмотрению учителя). 

2 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 
2 О родной стране – России И.С.Никитин «Юг и север». 1 

3 Устное народное творчество 
Шуточные русские народные песни для детей. Русские заклички, 
народные приметы 

2 

4 О детях и для детей 
С.В.Михалков «Фома», «Про мимозу». С.Я.Маршак «Вот какой-
рассеянный» 
Э.Н.Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной
слонѐнок» Н. Н.Носов «Прятки» 

4 
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5 Мир сказок 
К.И.Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок» Д.Н.Мамин-Сибиряк
«Про Воронушку-чѐрную головушку и жѐлтую птичку Канарейку» 
А.Н.Толстой «Сорочьи сказки» Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

4 

6 Животные–наши друзья 
Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Прокота» В.И.Белов «Рас-
сказы о всякой живности» В.П.Астафьев «Белогрудка» 

3 

7 Весна пришла 
Г.А.Скребицкий «Весне на встречу» 
К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны» Е. А.Благинина «Вес-
на» 

2 

3 класс 
№п/
п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 
2 Русские народные сказки 

Русская народная сказка «Хаврошечка» Русская народная сказка
«Зимовье» 

1 

3 Времена года 
Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь» 
«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты)
В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 
В.В.Бианки.«Лесная газета» 
В.Е.Молчанов.«Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек»
М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 
Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

3 

4 Писатели – детям Сказки А.С.Пушкина 
А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке» 
Басни И.А.Крылова 
И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». Произведения
Л.Н.Толстого 
Л.Н.Толстой. Рассказы Л.Н.Толстой. Сказки, истории. Произведе-
ния К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» К.Г.Паустовский. «Стальное 
колечко» Сказки русских писателей 
А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Рас-
сказы К.Д.Ушинского 
К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»
К.Д.Ушинский.«Четыре желания» 

6 

5 Стихи и рассказы о детях и для детей Н.Г.Гарин-Михайловский.
«Тѐма и Жучка». 
Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака Стихо-
творения Ю.И.Макарова. 
Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 
Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

3 

6 Наша Родина – Россия Стихотворения о Родине 
Моя малая Родина (стихотворения о Белгородчине) Рассказы о за-
щитниках Родины. 
Их имена–наша гордость! (стихотворения М.Ф.Хорхординой, рас-

2 
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сказы Л.Т.Кузубова, Б.И.Осыкова) 

7 Детская периодическая печать 
По страницам детских журналов 
По страницам журнала «Большая переменка» 

1 

4 класс 

№п/
п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 
2 «Расскажу вам сказку…» Ю.М.Литвинов, В.Шаповалов (местные-

писатели) 
2 

3 «Люблю природу русскую…»(Зима) 
И.Чернявская, Е.Дубравный, В.Колесник, В.Черкесов, Н.Чернухин,
Ю.Макаров (местные поэты). 

1 

4 «Русские писатели– детям» 
Б.Житков, А.Волков, Б.Заходер, А.Куприн, М.Зощенко,
Л.Пантелеев, Н.Сладков, И.Соколов–Микитов, К.Паустовский. 

3 

5 «Страна детства» 
Н.Носов, В.Драгунский, В.Осеева, А.Гайдар, С.Михалков,
Ю.Яковлев, К.Ушинский, М.Горький. 

3 

6 «Люблю природу русскую...» (Весна) 
А.К.Филатов, В.Раевский, А.Никитенко, БрагинаЛ., Н.Страхов,
М.Н.Дьяченко (местные поэты). 

1 

7 «О братьях наших меньших» 
Е.Чарушин, В.Бианки, В.П.Астафьев, М.Пришвин. 

2 

8 «Суровые военные годы» 
В.Катаев, Б.Полевой, Л.Воронкова, Алексеев, С.Баруздин,
В.Богомолов, А.Митяев, Л.Кассиль, А.Лиханов. 

2 

9 «Скоро лето» 
О.Сикарев,  Л.Кузубов, Н.Дроздова, А.Алексейченко, Н.Молчан, 
Л.Неженцева (местные поэты) 

1ч 

10 «Проверь себя» 1ч 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского об-
щества; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единст-
ве и разнообразии природы, народов, культур; воспитание художественно-эстетического вкуса, эсте-
тических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произ-
ведений художественной литературы; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формиро-
вание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 
умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; овладение начальными 
навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; принятие и освоение социальной роли обу-
чающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-
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ступками, осмысливать поступки героев; наличие мотивации к творческому труду и бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответст-

вии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе уро-
ка по просьбе учителя); планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать со-
держание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполнен-
ные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результа-
ты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем); определять границы своего 
знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 
неудовлетворѐнность, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; ос-
ваивать с помощью учителя позитивные установки. 

Познавательные УУД: понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации 
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); пользоваться приѐмами ана-
лиза и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство слова, различать его содержа-
ние и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздаю-
щего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учи-
теля; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговор-
кой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учи-
телем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предло-
жений; осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и литера-
турных произведений как часть родной национальной культуры; осознавать смысл понятий: слово, 
предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр; проявлять 
индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе 
чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; понимать читаемое, ин-
терпретировать смысл читаемого. 

Коммуникативные УУД: включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы; формулировать вопросы к собеседнику. 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; строить связное вы-
сказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнѐра по общению, вникать в 
смысл того, о чѐм говорит собеседник; аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений 
над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства. 

Предметные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности: воспринимать на слух различные виды текстов; различать 

понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; принимать участие в коллек-
тивных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержа-
нию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; называть действующих 
лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопос-
тавлять свои поступки с поступками литературных героев; читать и понимать жанры устного народ-
ного творчества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 
Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; пересказывать 
текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; составлять высказывание на 
тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о животных, о детях; глав-
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ными героями являются…). 
Обучающиеся получат возможность научиться: пересказывать текст подробно на основе коллективно 

составленного плана и под руководством учителя; составлять небольшие высказывания о ценности 
дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего вы-
сказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять посло-
вицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем. 

Обучающиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика: различать произведения по жанру малые фольклорные формы, 

большие фольклорные формы; отличать прозаический текст от поэтического; называть героев про-
изведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: находить в текстах народных сказок факты, связанные с 
историей России, еѐ культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования);использовать зна-
ния о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, песенки, потешки), особенно-
стях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Мате-
риально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

Иностранный язык (английский язык)  
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Forward» профессора М.В. 

Вербицкой для обучения учащихся во 2 - 4 –х классах МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки. Про-
грамма соответствует федеральным стандартам начального общего образования второго поколения, 
примерной программе начального общего образования, учитывает планируемые результаты освое-
ния начального общего образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих даль-
нейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической 
линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в 
преподавании иностранных языков в школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта«FORWARD», 
авторы: М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд для 2- 4 классов общеобразова-
тельных учреждений. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя с темати-
ческим планом и конспектами уроков, аудиоприложение. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в число предме-
тов филологического цикла. Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного 
воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует 
личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., 
то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в миро-
вое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 
(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, вос-
питанию патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барь-
еры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный 
образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка и универсальными 
учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, на-
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ходить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентиро-
ваться в информационно- образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции 
учащихся. На уроках иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные про-
блемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ 
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую 
социализацию; развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладе-
вают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 
вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; общему речевому развитию учащихся. Они 
учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 
мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуника-
тивные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 
качество, присущее каждому культурному человеку; расширению филологического кругозора через 
осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 
происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Цели и задачи учебного курса 
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элемен-

тарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основ-
ных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого ино-
странного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер обще-
ния, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей: формирование умения общаться на английском 
языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьни-
ков в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; приобщение детей к 
новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников 
с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами ху-
дожественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 
их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; вос-
питание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач: формиро-
вание умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможно-
стей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чте-
ние и письмо) формах; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностран-
ного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-
ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к даль-
нейшему овладению иностранным языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школь-
ника средствами иностранного языка. 

Особенности построения содержания курса 
Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Forward»: 
− принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward» имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших 
школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому языку в УМК серии «Forward» активно 
вводятся разные типы аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; 

− принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи. Новый 
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учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь требу-
ется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый 
план выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных навыков; 

− принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения 
звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями навыков аудирова-
ния и говорения начинается обучение чтению и письму; 

− принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные 
проблемно –поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития младших 
школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учѐт психолого-педагогических 
особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 

− принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления 
переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и ком-
муникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

− принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно должны 
научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие 
особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

− принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 
культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно пред-
ставлять еѐ при общении с представителями других стран; 

− принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено 
разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и ближай-
шего развития. 

Учебный материал разделен на тематические разделы, рассчитанные на 2 или 3 урока. Разделы, рассчитан-
ные на 3 урока, включают материал на закрепление и повторение пройденного. Первые 8 разделов 2 
класса – это вводно – фонетический курс, который основывается на принципе устного опережения. 

Формы организации образовательного процесса. Ведущими формами организации учебной деятельности 
являются индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебно-
го процесса большое значение придаѐтся реализации дифференцированного подхода к обучающимся 
и учѐту индивидуальных особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, 
когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности (чте-
ние, говорение, аудирование и письмо). 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: информационно- 
коммуникативная технология; проектная технология; технология совместной деятельности; игровая 
деятельность; проблемно-поисковая технология. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Иностранный язык» относится к обязательной части базисного учебного плана, он входит в 

состав предметной области «Иностранный язык». Федеральный базисный учебный план для обще-
образовательных учреждений отводит 204 часа на изучение предмета «иностранный язык» на базо-
вом уровне (из расчета 2 часа в неделю). Oбучение иностранным языкам рассматривается как одно 
из приоритетных направлений модернизации школьного образования. 

Ценностные ориентиры содержания 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользо-
ваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (сло-
варную тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, например, по тематическому прин-
ципу; пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; делать 
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обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; опознавать грамматические 
явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
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 свои общеречевые коммуникативные умения, на-
пример, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; учатся 
самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 
приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная 
осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-
новных видах речевой деятельности. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты осовения учебного предмета 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представле-

ние о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе ино-
странного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных свер-
стников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, неко-
торые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: развитие 
умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребно-
стей 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 мо-
тивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной работы с разными 
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, спра-
вочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты. В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 
в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-
рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Пла-
нируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 
предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) со-
циокультурная осведомленность; 4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогическо-
го высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходи-
мую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык. Графика, каллиграфия, орфография. 
Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-
ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее «r» (there is/there are).Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-
циальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 
тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчи-
вые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-
щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-
ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным имен-
ным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. По-
будительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор-
мах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с обо-
ротом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными чле-
нами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образо-
ванные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым 
артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). Наиболееупотребитель-
ныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными пер-
сонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с эле-
ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благо-
дарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 
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произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-
ки). 
 

Тематическое планирование 
 

Клас
сы 

Предметное содержание Кол-вочасов 
Авторская 
программа 

Рабочая про-
грамма 

2клас
с 

Знакомство. 6 6 

 Я и моя семья. 20 19 
 Мир моих увлечений. 5 5 
 Я и мои друзья. 10 10 
 Моя школа. 3 3 
 Мир вокруг меня. 10 9 
 Страна/страны изучаемого языка. 10 10 
 Родная страна. 4 4 
 ИТОГО во 2-м классе: 68 66 
3клас
с 

Знакомство. 2 2 

 Я и моя семья. 7 6 
 Мир моих увлечений. 

Я и мои друзья. 
9 
9 

8 
9 

 Моя школа. 5 5 
 Мир вокруг меня. 10 10 
 Страна/страны изучаемого языка. 26 26 
 Родная страна. 
 ИТОГО в 3-м классе: 68 66 
4клас
с 

Знакомство. 3 3 

 Я и моя семья. 11 11 
 Мир моих увлечений. 10 10 
 Я и мои друзья. 15 14 
 Моя школа. 4 4 
 Мир вокруг меня. 10 10 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 15 14 
 ИТОГО в 4-м классе: 68 66 

 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым 
УМК: учебно- методический комплект«FORWARD», авторы: М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд для 2- 4 классов общеобразовательных учреждений. В состав УМК входи-
тучебник, рабочая тетрадь, книга для учителя с тематическим планом и конспектами уроков, аудио-
приложение. 

Математика 
Пояснительная записка 
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Обучение математике в начальной школе направлено на достижение  
следующих целей: 
−обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико- математи-

ческого мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью 
для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и про-
странственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

−предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у 
младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 
сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математиче-
ских объектов); измерять наиболее распространѐнные в практике величины; применять алгоритмы 
арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометри-
ческие фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

−реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои 
знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические зна-
ния и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести при-
вычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выпол-
ненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, ре-
шений, образов. 

Важнейшими задачами являются создание благоприятных условий для полноценного математического 
разви- тия каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможно-
стям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего ус-
пешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач 
начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 
основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего 
мира, усвоение общего приѐма решении задач как универсального действия, умения выстраивать ло-
гические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 
вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 
обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса «Математика» 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся 

начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребѐнка 
возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (реф-
лексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. 
С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие 
наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с точки зрения 
его общеобразовательной ценности и необходимо сти изучения в начальной школе; возможность 
широкою применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее 
изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и удержани-
ем следующей ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 
школьников за счет включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в на-
чальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 
величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы 
геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развѐртывается 
всѐ содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без 
определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном 
процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, 
чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную со-
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держательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих 
каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число и 
счѐт», 

«Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Геометриче-
ские понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого 
содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 классе. При этом 
последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых 
двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную по-
следовательность слов (один, два, три, ... , двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать ре-
зультат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к 
решению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с множествами 
предметов. При этом арифметическая задача предстаѐт перед учащимися как описание некоторой 
реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражне-
ния подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 
выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем сущест-
венно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается 
словами: 

«пять и три - это восемь», «пять без двух - это три», «три по два - это шесть», «восемь на два - это четыре». 
Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет 
подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием знаков дейст-
вий. 

На третьем этапе после введения знаков +, :, = учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в 

полном объѐме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается 
вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чи-
сел 2, 3, 4, 5, ...) рассматривается сразу на числовой области 1-20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами 
выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдаѐтся письменным вычислениям. 
Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деле-
ния, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приѐмы вычислений часто 
выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приѐмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приѐмами с 
двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трѐхзначные числа (3 
класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приѐмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение 
письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие 
случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и труд-
ный этап - научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использова-
нии соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, если ча-
стное - неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса 
включѐн вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при выпол-
нении арифметических расчѐтов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 
умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 
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С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления 
о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины - санти-
метр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Од-
новременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в децимет-
рах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 3 классе - километра и миллиметра и 
рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаѐтся существенно облегчить и при этом 
добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея 
подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приѐмы, находить 
площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно 
увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают не-
обходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счѐт 
дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический 
опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квад-
ратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путѐм (на-
пример, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. 
е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. 
Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса уча-
щиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введѐнным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении 
величин: в программу введено понятие о точном и приближѐнном значениях величины. Суть вопро-
са состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых 
приборов и инструментов всегда получается приближѐнный результат; поэтому измерить данную 
величину можно только с определѐнной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к 
освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с пере-
менной, уравнение. Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные выра-
жения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы латинского алфавита 
(3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на 
втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с помощью правил нахождения неиз-
вестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 
ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятия-
ми. Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и»; 
«или»; «если ... , то»; 

«неверно, что...», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 
составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических выводах. К 
окончанию начальной школы ученик будет отчѐтливо представлять, что значит доказать какое-либо 
утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретѐт умение подобрать кон-
кретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий 
пример, научится применять определение для распознавания того или иного математического объ-
екта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с 1 класса) действию 
классификации по заданным основаниям и проверка правильности его выполнения. 

В программе чѐтко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети 
знакомятся с наиболее распространѐнными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отре-
зок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их 



146 

 

различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также 
формированию графических умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, много-
угольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных 
частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 
классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары сим-
метричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит арифметическим 
текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и 
преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с 
изменѐнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропус-
ком данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице). Нередко перед учащими-
ся ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходи-
мости корректировки этого текста. 

Место курса в учебном плане 
Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 536 часов. В каждом 

классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 
учебных недели), а в каждом из остальных классов – на136 ч (34 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует еѐ постоянное и 

обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. 
Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры сущест-
венно повышает еѐ роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьни-
ков: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рас-
суждений, отнесение к известным понятиям. Данный курс создаѐт благоприятные возможности для 
того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметиче-
ские и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметиче-
ских действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 
создать условия для овладения учащимися математическим языком, знаково- символическими сред-
ствами, умения устанавливать отношения между математическими объектами, служащими средст-
вом познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на 
уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает замет-
ное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа < информацией, представленной в виде таблиц, 
графиков, диаграммм, схем, баз данных; формирование соответствующих умен и и на уроках мате-
матики оказывает существенную помощь в изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения учащихся являются: самостоятельность мышления; умение 

устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; го-
товность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению; способность 
характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; заинтересованность в 
расширении и углублении получаемых математических знаний; умение использовать получаемую 
математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни; способность преодолевать трудности, доводить начатую рабо-
ту до еѐ завершения; способность к самоорганизованности; готовность высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование; владение коммуникативными умениями с целью реализации 
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 
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работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: владение основными методами познания окружающе-

го мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения; планирование, контроль и оценка учеб-
ных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; выполнение 
учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);создание моде-
лей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; понимание причины не-
успешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности; активное использование математической 
речи для решения разнообразных коммуникативных задач; готовность слушать собеседника, вести 
диалог; умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: овладение основами 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической ре-
чи; умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отноше-
ний; овладение устными и письменными алгоритмами выпол- нения арифметических действий с це-
лыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать тек-
стовые задачи, измерять наиболее распространѐнные в практике величины, распознавать и изобра-
жать простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы, схе-
мы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 

Содержание курса 
Числа и величины. Счѐт 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 изме-
рения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-
вина, 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 арифмети-
ческого 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 произведе-
нии; 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, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-
вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в простран-

стве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-
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ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертѐжных 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). Вычисление площади прямоугольни-
ка. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерени-
ем величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). оставление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выпол-
нение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Материально-
техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК 

. 
Окружающий мир 
Пояснительная записка 
Основная цель обучения предмету в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 
младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте 
к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой 
обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; историче-
ский аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 
взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего 
мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для ду-
ховно- нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте 
второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания 
школьника. Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда 
на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого 
себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение предмета позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного и 
обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта 
обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как учени-
ка и школьника. Это:готовность и способность к саморазвитию и самообучению; достаточно высо-
кий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; личностные качества, позволяющие 
успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 
взгляда на окружающий мир. Это: формирование основ российской гражданской идентичности, по-
нимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные достижения; воспитание уважительного отношения к своей стра-
не, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, 
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принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; формирование основ экологической культуры, понимание ценности лю-
бой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обита-
ния. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: осознание 
целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; обнаруже-
ние и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; овладение наиболее 
существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измере-
ние);использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; расшире-
ние кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 
рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его 
методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного 
и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 
рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить 
формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 
выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет 
круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предме-
та. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 
коммуникативные действия: познавательные как способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства 
и др.);регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятель-
ности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать ре-
зультаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествовани-
ем. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 
полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его функции: 
образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 
условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, 
развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 
младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование на-
учных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, 
формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с реше-
нием задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и соци-
альной среде. 

Общая характеристика учебного предмета 
Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими 

различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого 
принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важ-
нейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность 
восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действитель-
ности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к 
другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий 
подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные состав-
ляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его са-
мость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из 
различных предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологи-
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ческие, исторические и др. 
Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, 

необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующе-
го успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои по-
знавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной 
возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с раз-
личными сторонами действительности. 

Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что 
дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэто-
му большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающих-
ся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. 
Для реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора 
школьников». 

Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающемумиру определяется социаль-
ной значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип 
реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с 
окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил 
поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяет-
ся не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы соци-
альной экологии). 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, 
возможность успешного изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предме-
тов в основной школе. 

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко 
использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности 
людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обога-
щение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и обще-
ствоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 
определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 
человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история 
развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполня-
ются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной 
школе, учитывалось следующее: 

- уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном 
детстве; 

- необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в 
термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

- зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, коммуника-
тивных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки 
конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и понятия-
ми; 

- преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то есть 
реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готовности к 
дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с деятельно-
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стью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе перечень 
экскурсий, опытов, практических работ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и естествознание» в 

базисном учебном плане. Количество учебных часов за 4 учебных года: 272 ч. (1 класс – 66ч, 2-4 
классы – по 68 ч). 

Планируемые результаты обучения 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, 

название города, страны, достопримечательности столицы России; различать дорожные знаки, необ-
ходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на ули-
цах; ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; различать особенности 
деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных про-
фессий; различать понятия «живая  природа», «неживая природа», «изделия»; определять последо-
вательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательно-
сти; кратко характеризовать сезонные изменения; устанавливать зависимости между явлениями не-
живой и живой природы; описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 
животного мира; сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: анализировать дорогу от дома до школы, в 
житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
различать основные нравственно-этические понятия; рассказывать о семье, своих любимых заняти-
ях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за растениями 
и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: составлять небольшие тексты о семье: труде, 
отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; называть основные права и обязанности граждан России, 
права ребенка; оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произ-
ведении с точки зрения этики и правил нравственности; различать (соотносить) прошлое-настоящее-
будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; кратко характеризо-
вать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других планет Солнеч-
ной системы; называть царства природы; описывать признаки животного и растения как живого су-
щества; моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;различать состояния воды как 
вещества, приводить примеры различных состояний воды; устанавливать основные признаки разных 
сообществ; сравнивать сообщества; описывать представителей растительного и животного мира раз-
ных сообществ; сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обита-
ния. 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: «читать» информацию, представленную в 
виде схемы; воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 
сведения из истории Древней Руси; ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, 
деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»; 
проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);приводить примеры из 
Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: характеризовать условия жизни на Земле; 
устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; описывать свойства 
воды (воздуха); различать растения разных видов, описывать их; объяснять последовательность раз-
вития жизни растения, характеризовать значение органов растения; объяснять отличия грибов от 
растений; характеризовать животное как организм; устанавливать зависимость между внешним ви-
дом, особенностями поведения и условиями обитания животного; составлять описательный рассказ 
о животном;приводить примеры (конструировать) цепи питания;характеризовать некоторые важ-
нейшие события в истории российского государства (в пределах изученного);сравнивать картины 
природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; называть даты образования Древней Ру-
си, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 
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русского царя; работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;анализировать модели, изображающие Землю 
(глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 
условные обозначения на карте; приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свой-
ства;проводить несложные опыты по размножению растений; проводить классификацию животных 
по классам; выделять признак классификации; рассказывать об особенностях быта людей в разные 
исторические времена; ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории род-
ной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 
др.);высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 
текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: характеризовать признаки живого организма, 
характерные для человека; моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного пове-
дения в среде обитания; устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
характеризовать условия роста и развития ребенка; оценивать положительные и отрицательные ка-
чества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления 
доброты, честности, смелости и др.; анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 
карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты объек-
ты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; описывать характерные особенности 
природных зон России, особенности почв своей местности; составлять рассказ-описание о странах-
соседях России; различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историче-
ское время», «эпоха», «столетие»; соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкрет-
ной исторической эпохе;называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох 
( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; различать 
(называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента со-
временной России; описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 
эпохи), называть их даты (в рамках изученного);называть имена выдающихся деятелей, писателей, 
композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: применять в житейской практике правила 
здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 
вредные привычки;различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 
строить общение;раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения госу-
дарственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 

Содержание учебного предмета 
Человек и природа. Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена вре-
мени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Звѐзды 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. Геогра-
фическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важней-
шие 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 времѐн года. Смена 
времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
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края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, 

бережное использование  воздуха. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное 

использование почв. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходи-

мые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация измене-
ний. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнат-
ными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-
нове наблюдений. 

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

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

Лес, луг, водоѐм – 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 при-
родные 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, ох-
рана 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, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-
ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого челове-
ка за сохранность природы. 

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

Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 
региона. 

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

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

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

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

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

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государст-

венный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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

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

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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). Главный 
город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с ним. 

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

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

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные историче-
ские времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и 
народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (не-
сколькими) странами (по выбору): 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 ответствен-
ность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), об-
мораживании, перегреве. 

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

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 
Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 
 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 
Пояснительная записка 
Программа модуля «Основы православной культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) для 4 класса разработана на основе авторской программы курса 
«Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравствен-
ному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-
зрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; разви-
тие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культу-
ре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной исто-
рии и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие спо-
собностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на 
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Цель модуля «Основы православной культуры» (по выбору участников образовательных отношений) – 
ознакомление школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христи-
анства. Изучение данного модуля не только расширит образовательный кругозор обучающихся, но и 
окажет воспитательное воздействие на процесс формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего культур-
ные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. За-
дачи модуля «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ: передача школьникам зна-
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ний о духовно-нравственной культуре народов России (христианской православной культуре); фор-
мирование базовой культуры личности на основе традиционных культурных ценностей. 

Учебно-методический комплект включает: программа модуля: Шевченко, Л.Л. Основы духовно-
нравственной культуры народов России народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2014. – 192 с.; учебник: Шевченко, Л.Л. Основы пра-
вославной культуры. Экспериментальное учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010 
и последующих лет издания. Книга для родителей: Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / 
А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. – 27с. 

  Общая характеристика модуля 
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 буддистской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание 
курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а так же интересам и воз-
растным особенностям обучающихся на уровне начального общего образования, иметь примерно 
одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 
светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. Выбор родителей на-
шел отражение в учебном плане в форме курса «Основы религиозных культур и светской этики. Ос-
новы православной культуры». 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества. 

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 ува-
жение к Отечеству. 

С учетом культурологической направленности предмета, а также его высоких воспитательных возможно-
стей ведущими общепедагогическими принципами при решенииучебно-воспитательных задач опре-
делены принцип опоры на положительное в ребенке и принцип воспитывающего характера обуче-
ния. 

В процессе преподавания православной культуры используется аксиологический, системно-
деятельностный, развивающий подходы; необходимо учитывать возможности интеграции право-
славной культуры и других предметов, особенно гуманитарного, художественно-эстетического цик-
ла. 

Формы организации учебной деятельности. Взаимные вопросы и задания групп (после прочтения текста, 
просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 
и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 
которые потом распределяются между группами). Взаимообъяснение (предметом деятельности в 
этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно 
организация деятельности: в первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, де-
монстрируя или объясняя одноклассникам фрагмент темы, во втором случае учащиеся дают одно-
классникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 
алгоритм выполнения задания). Беседа (в основе беседы лежит продуманная система логически свя-
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занных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и осо-
бенностям изучаемой темы; беседа может быть репродуктивного или эвристического характера: в 
первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися 
знаний, беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной дея-
тельности учащихся, на создание проблемных ситуаций). Групповая работа над проектом. 

Особое место в дидактической системе отводится наглядности и привлечению технических средств для 
обеспечения разнообразия видов восприятия на уроке. Для этого используются мультимедиа презен-
тации с изображением икон святых, фотографиями храмов, видеоролики и фрагменты фильмов и 
т.д.качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса (модуля) 
применяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной 
ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлага-
ется на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные вари-
анты ответов. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в 
процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые про-
дуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соот-
ветствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследова-
теля: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных 
данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в гото-
вом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с 
групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собствен-
ного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 
результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план дей-
ствий, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. №мд-883/03 «О 
направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования по оценке успевае-
мости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ 
предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная взаимооценка в виде соз-
дания и презентации творческих проектов. Оценка результатов обучения детей предусмотрена в 
рамках последних уроков в учебном году, в форме индивидуальных и коллективных творческих ра-
бот учащихся и их обсуждения в классе. По итогам изучения курса выставляется «зачтено» / «неза-
чтено». 

Место модуля в учебном плане 
В соответствии с примерным учебным планом примерной основной образовательной программы начально-

го общего образования и основного общего образования, а также учебным планом образовательной 
программы начального общего образования и основного общего образования МОУ СОШ № 2 с УИ-
ОП на изучение одного из модулей курса ОРКСЭ в 4 классе отводится по 0,5 часа еженедельно (17 
часов) во 2 полугодии и 0,5 часа в 1 полугодии 5 класса (17 часов.). 

Ценностные ориентиры содержания модуля 
Учебный курс ОРКСЭ актуализирует в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 
ценностями. Содержание курсов играет важную роль как в расширении образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гра-
жданина. 

Модуль «Основы православной культуры» создаѐт начальные условия для освоения учащимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания исторического, на-
ционально- государственного, духовного единства российской жизни. 
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Содержательной основой модуля «Основы православной культуры» является святоотеческое наследие, 
труды богословов, философов, искусствоведов, культурологов, педагогов, специалистов в области 
художественного (эстетического) воспитание. 

Содержание включает 6 тематических линий:Христианское мировоззрение (историко-культурное 
содержание Библии); Нравственно-этическая культура православия; История православной культур-
ной традиции России (образ жизни); Письменные источники православной культуры; Православная 
культура и религиозные культуры мира. 

Материал тематических линий носит личностно-ориентированный характер и учитывает возрастные и 
индивидуальные возможности его восприятия учащимися. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 
Личностные результаты:формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов мораль-
ного поведения; воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-
циональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 
поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; овладение навыка-
ми смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых выска-
зываний 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; готовность слушать собеседника 
и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и со-
трудничества; определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределе-
нии ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-
ружающих. 

Предметные результаты:знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции, 
как основы культурной истории многонационального народа России; знакомство с основными нор-
мами православной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; понимание значения нравственности в жизни человека и общества; представления 
об исторической роли православия в становлении российской государственности, в современной 
России, первоначальные представления об отечественной культурной традиции как духовной основе 
народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание модуля 
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Россия – наша Родина. 
Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. 
Основы православной культуры. Культура и религия в жизни человека. 
О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? Культура, культурный человек, 

историческая память, религия, религиозная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. 
Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. Религиозные представления разных народов. 
Традиционные религии России. Христианство – одна из основных религий мира. Во что верят пра-
вославные христиане. Иисус Христос. Православие - основная религия в России. 

Священное Писание. 
О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге. Священное Писание. 

В какой книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жиз-
ни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу – молитва. 
Знаменитые люди – о Библии. 

Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. 
Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышления святых о тай-
не Святой Троицы. 

Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. 
Ангел Хранитель. 
Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: 

Бог – Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам – любимое чадо Бо-
жие; общение человека с Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Как зло появи-
лись в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий 
«послушание – радость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышление маленького 
христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; способность во-
ображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; 
душа человека – свободная, разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце че-
ловека. Притча о талантах. Что такое талант? Ответственность человека за полученный дар. Чут-
кость, сострадательность к людям как самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Че-
ловек – образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека? 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика. 
Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соломон. 
Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. Явление 

Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным Ца-
рем, а кротким Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как они выглядят, где 
хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно человеку для 
счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. Блаженство – счастье. Нагорная пропо-
ведь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радост-
ная весть. Божественная благодать. 

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать 
«золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос людям (повторение заповедей 
Блаженства). Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра 
от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? Понятия ответственности и обязанностей. 

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по 
небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Пре-
пятствия на пути движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие - 
страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или во-
вне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма 
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святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей с семью грехами. Какие доброде-
тели с какими страстями борются? Отношение ктруду. Труд души.Нелегкость духовного тру-
да.Рассказ об этом средствами иконописи(«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) - пред-
ставление иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христиани-
на. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. Притча о 
милосердном самарянине. Какой он – христианин? Долг и ответственностьхристианина.За что дол-
жен отвечать человек?Милость,милосердие,сострадание христианина.Евангельская притча о мило-
сердном самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полон-
ского и М.Ю. Лермонтова). 

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. 
Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о любви. 
Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и 

его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и 
писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Историческиесвидетельства описанных в Еванге-
лиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих судьбах мира. Страшный суд. Ответствен-
ность христианина 

Православные традиции России. 
Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни христиан. Храм – дом, 

посвященный Богу. Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. 
Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды 
звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, ал-
тарь, Престол. Скиния – первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты 
рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, христиан-
ской радости. 
Православные Таинства. Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало христиан-
ской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия – центр духовной жизни 
христиан. Тайная Вечеря. Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Пра-
вославное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл Ли-
тургии. Правило веры - символ православной веры. 

Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Московский 
Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. Ус-
пенский собор - самый главный собор Московского Кремля. Венчание на царство Русских госуда-
рей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православнойкультуры.Как человек 
воспринимает красоту окружающего мира?Христианская религия о мирематериальном и нематери-
альном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому посвящались христи-
анские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным изображением? 
История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаи-
ка. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная красота иконы. Картина и икона. Христи-
анское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и 
потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценностижизни христианской 
семьи. Чему учат христиан заповеди Божий?Поучения Евангелия о любвик ближним. Добрые дела 
любви. Священная история о почитании родителей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. 
Традиции освящения христианского дома. Молебен. Иконы Спасителя и Богородицы. 

Православный календарь. Почитание святых. 
Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью жизни 
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христиан по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные тра-
диции жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Какой 
праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Пост – подготовительные дни к 
празднику. В чем заключается православный пост? О духовном и телесном воздержании. Радости 
православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая Русь. Христианские святые. 
Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. 
Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение 
святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов 
святых в духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - святые братья-князья. 
Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явлен-
ные святыми. О вере и верности. Мученики - страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, 
показанный Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, лю-
бовь к ближнему – заповеди, выполнение которых святые князья засвидетельствовали мученической 
смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Чтение евангельского текста и его 
соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10,28). 

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в 
истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря - центра 
духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. В чем проявляется добродетель смирения? Размыш-
ляем о добродетели смирения в жизни современного человека. О добродетели смирения рассказы-
вают произведения духовной поэзии. Смирение - это сила или слабость? Объединение русских кня-
зей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита Отечества. Благословение князя Ди-
митрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Ро-
дион Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный Сергий помогал русским воинам на 
Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в 
князьях Преподобный. О святых учениках преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение 
Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники 
Отечества. Преподобный Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем 
сражался. Святой богатырь, преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на 
Руси. Князь Димитрий Донской. Князь Александр Невский. О святом князе Александре Невском. 
Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой Александр Невский на фреске собора Мос-
ковского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем заключался подвиг князя? За-
щитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить че-
ловек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник русской земли святой Патриарх 
Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть 
Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили память монахов - защитни-
ков Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на 
гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше время. В каких делах оно проявляет-
ся? 

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме 
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Саровском. Христианская радость. Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? 
Что означают слова «радость о Господе»? Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. 
Какую главную христианскую добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское 
прощение. Почему Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к 
людям? Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. 
Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Троицкий собор. Канавка Божией Матери. Православный календарь. Почитание святых. Подвиг ве-
ры. Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики 
Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Представление 
иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Как разрушили храм Христа Спасите-
ля. Добро и зло в душе человека: созидателя – православного зодчего; разрушителя святынь – ван-
дала. 

Любовь и уважение к Отечеству. 
Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились 

традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. «Тихвин-
ская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» иконы Божией Мате-
ри. История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: 
основные иконографические типы изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Поче-
му на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? 

По святым местам моей Родины — России. «Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь святых. Мои 
предки». 

Творческие проекты. 
«Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России». Сохраняем святыни 

России. 
Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя 
Владимира Мономаха детям. Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное 

завещание святого Митрофана Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим ду-
ховным детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления 
святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в наследство 
школьникам 22 века? Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая настав-
ления святых? 
Тематическое планирование Модуль «Основы православной культуры» 
 

№ Наименова-
ние разделов 

Количе-
ство ча-
сову-
чебного 
времени 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

4класс 
1 Россия–наша 

Родина 
1 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстративным материалом, самостоя-
тельная работа с источниками информации, творческие-
задания, подготовка творческой беседы с членами семьи 

2 Основы православной культуры 
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2.
1. 

Культура и 
религия в 
жизни чело-
века 

1 беседа, комментированное чтение, устный творческий-
рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 
самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи; знако-
мятся с историей возникновения и особенностями рели-
гиозных культур 

2.
2. 

Священное-
Писание 

5 беседа, комментированное чтение, устный творческий 
рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 
самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи; знако-
мятся с историей возникновения и особенностями рели-
гиозных культур 

2.
3. 

Христос Спа-
ситель Хри-
стианское-
учение о спа-
сении. 
Христианская 
этика 

10 беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 
тему, работа с иллюстративным материалом, самостоя-
тельная работа с источниками информации, подготовка 
творческой беседы с членами семьи; учатся устанавли-
вать взаимосвязь между религиозной культурой и пове-
дением людей, устный рассказ на тему, подготовка рас-
сказа, анализ притч 

2.
4. 

Православ-
ные традиции 
России 

5 Знакомство с описанием священных сооружений, рели-
гиозных праздников и   святынь, беседа, комментирован-
ное чтение, устный рассказ на те-
му, работа с иллюстративным материалом, са-
мостоятельная работа с источниками информации, под-
готовка творческой беседы с членами семьи 

2.
5. 

Православ-
ныйкален-
дарь.Почитан
иесвятых 

7 Знакомство с развитием христианства в истории России, 
беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 
тему, работа с толковым словарем, самостоятельная ра-
бота с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи. Анализ жизненных ситуаций, 
осуществление выбора нравственных форм поведения на 
основе сопоставления их с заповедями 
Православной веры 

3 Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

1 беседа,  комментированное чтение, устный рассказ на-
тему, работа с толковым словарем, самостоя-
тельная работа с источниками информации 

4 Проверь себя. 
Подготовка и 
защита твор-
ческих проек-
тов 

4 осуществляют поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; выступление учащихся со своими 
творческими работами; участвуют в диспутах: учатся 
слушать собеседника и излагать своѐ мнение 

  34  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Шевченко, Л.Л. Основы духовно- 
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы пра-
вославной культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2014. – 192 с.; Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А.Я. Да-
нилюк. – М.: Просвещение, 2012. – 27с. и др. 
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           Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1- 4 
классов  составлена на основе  Феде¬рального государственного  стандарта начального общего об-
разова¬ния (М., 2021г.), авторской программы разработанной под руководством народного худож-
ника России, академика РАО Б. М. Неменского, утвержденной Министерством образования и науки 
РФ. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы:  - М.: 
Просвещение,  2016 г.)  

 
Общая характеристика курса 

Цели курса: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогаще-
ние нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, ува-
жения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; развитие 
воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности 
к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художест-
венной деятельности. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: развитие способностей к ху-
дожественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразитель-
ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; со-
вершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 
мира; развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); освоение первоначальных знаний о пластических 
искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайн – их роли в жизни 
человека и общества; овладение элементарной художественной грамотой; формирование худо-
жественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстети-
ческого вкуса. 
Задачи предмета «Изобразительное искусство»: формирование опыта смыслового и эмоцио-
нально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; ос-
воение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 
формах духовных ценностей; формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 
визуально-пространственной формы; развитие творческого опыта как формирование способно-
сти к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; формирование активного, за-
интересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно- 
значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; развитие способности ориентироваться 
в мире современной художественной культуры; овладение средствами художественного изобра-
жения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; овла-
дение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производст-
венной среды. 



165 

 

Основные формы организации учебной деятельности — практическое художественное творчест-
во посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведе-
ний искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Описание места курса в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне начального общего образо-
вания 4 года. Рабочая программа составлена на 135 часов в соответствии с учебным планом 
уровня начального общего образования: 1 класс - 33 часа (1 час в неделю); 2 - 4 классы –по 34 
часов (1 час в неделю).Возможна корректировка учебного материала  в соответствии с  кален-
дарным учебным графиком, расписанием уроков, праздничными датами календаря, а также в 
связи с использованием«ступенчатого» режима обучения в первом классе (в сентябре, октябре). 
Корректировка учебного материала отражается в календарно-тематическом плане учителя на те-
кущий учебный год.  
С целью отслеживания достижения обучающимися планируемых результатов по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» предусмотрены оценочные процедуры, количество ко-
торых не превышает 10% от всего объёма учебного времени, отводимого на изучение  предмета 
в учебном году.  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-
нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, формиро-
вание ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьни-
ков развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оце-
нивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эс-
тетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения рас-
тущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необ-
ходимость для ребѐнка экспериментирования с разными художественными материалами, пони-
мания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художест-
венных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к худо-
жественному творчеству. 

1. Планируемые результаты изучения курса 
1класс 
Личностные результаты 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада-
чи;  
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-
честве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
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в том числе во внутреннем плане; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей; 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД  
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативых УУД  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-
дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодейст-
вии; 
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 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 художест-
венной 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 восприятии, анализе и оценке произве-
дений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-
дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-
ровании), 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 (дизайна и архитектура), декоративной (народных и при-
кладные 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 ху-

дожественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих 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 дельности различные художест-

венные материалы и художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
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 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-
дения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-
жения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-
личных регионов нашей страны; 

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

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-
комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-
ловека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-
торический облик, — свидетелей нашей истории; 

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

2 класс 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных  
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-
дательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-
ты 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 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД 
 • Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-
сти класса на уроке. 
 Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учите-
ля. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-
вороте, в оглавлении, в словаре). 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и ра-
бочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативых УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или не-
большого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобрази-
тельного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе. 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-
ные 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 ху-

дожественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-

жании, 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 художе-

ственные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные 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 основ цветове-

дения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
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человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-
ную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (зна-
комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-
ловека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культу-
ры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-
торический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и истори-
ческим ансамблям древнерусских городов; 

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

3 класс 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД 
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
-  формирование духовных и эстетических потребностей; 
-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД  
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-
сти класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образо-
вательных достижений. 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учите-
ля. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-
вороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и ра-
бочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
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Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или не-
большого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобрази-
тельного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
и духовно-нравственном развитии человека; 
-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного ис-
кусства и освоение некоторых из них; 
-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной дея-
тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, элементы 
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
4 класс 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД  

 ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 
явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искус-
ства и явлений окружающей жизни;                                                           в познавательной 

(когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, умение приме-
нять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для созда-
ния красивых вещей или их украшения. 

Метапредметныерезультаты 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД 

 - умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-
ных средств произведений искусства; 

 - активном использовании языка изобразительного искусства и различных художествен-
ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окру-
жающего мира, родного языка и др.); 

 - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-
ственно-эстетическим содержанием; 
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 - умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-
бирать средства для реализации художественного замысла; 

 - способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собствен-
ной и одноклассников. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характери-
зовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и ху-
дожественных музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к приро-
де, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученно-
го); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других на-
родов; 

 в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных осо-
бенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой дея-
тельности; 

 в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художествен-
ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся на уроках реализуются целевые 
приоритеты воспитания.  
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-
ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и тра-
диций того общества, в котором они живут; 
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения школьника; 
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
К наиболее важным  результатом освоения основной образовательной программы для каждого 
уровня, относятся следующие: 
1.Воспитание познавательных интересов – это развитие сознательной учебной дисциплины, 
поднятие престижа образованности, отношение к учёбе как к главному труду, что достигается 
через контроль посещаемости, через нестандартное проведение уроков, предметные недели, 
конкурсы, КВНы, научно-практические конференции, интеллектуальные игры, а также посеще-
ние библиотек, тематические поездки и экскурсии (на родину писателей, в музеи и т.д.) 
2.Патриотическое воспитание – это формирование в ребёнке приверженности важнейшим ду-
ховным ценностям и традициям, воспитание любви к Родине, заботы об интересах страны, гор-
дости за героическое прошлое нашего Отечества, за научно-технический и культурный вклад 
России в мировую цивилизацию. 
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 Патриотическое воспитание подразделяется на насколько направлений: 
Военно-патриотическое воспитание (формирование у школьников глубокого патриотического 
сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите; уважение к военной истории; 
стремления к военной службе, сохранению и приумножению славных воинских традиций). 
Героико-патриотическое воспитание (сохранение памяти о знаменательных событиях и датах, 
о подвигах героических личностей русской Земли и воспитание гордости за деяние своих пред-
ков). 
Национально-патриотическое воспитание (воспитание чувства любви к своей малой родине, 
уважительного отношения к национальным традициям и культуре, пробуждение чувства гордо-
сти за свой народ). 
Гражданское воспитание (формирование правовой культуры у школьников, четкой граждан-
ской позиции, чувства ответственности за происходящее в своей стране и готовности к созна-
тельному и добровольному служению своему народу). 
 Патриотическое воспитание осуществляется через следующие формы работы: 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войн в Афганистане и 
Чечне; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами своей малой родины; 
 посещение библиотек; 
 участие в творческих конкурсах, смотрах; 
 изучение нравственного наследия писателей и поэтов родного края, страны; 
  посещение  воинской части; 
 праздники, коллективная творческая деятельность; 
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии; 
 волонтерская деятельность; 
 исследовательские работ, проекты. 

3.Художественно-эстетическое воспитание способствует развитию потребности в прекрасном, 
реализует индивидуальные задатки и способности, прививает любовь к искусству, музыке, лите-
ратуре и т.д. Это осуществляется через организацию и проведение музыкальных праздников, 
конкурсов, литературно-художественных презентаций, спектаклей, выставок, поездки по исто-
рико-культурным центрам края и др. 
4. Нравственное воспитание нацелено на осмысление общечеловеческих ценностей, на осозна-
ние личностной причастности к человечеству, понимание своего «я». Это обеспечивают такие 
мероприятия, как часы общения, психологические тренинги, создание классных традиций и под-
держание школьных, классные часы на нравственные и этические темы, организация  школьных 
и участие в районных благотворительных акциях. 
5. Трудовое воспитание приучает детей к общественно-полезному труду, ответственности за 
порученное дело, развивает организаторские способности, формирует бережное отношение к 
материальным ценностям, созданным трудом других людей. Эта цель достигается в процессе 
уроков трудового обучения, во время проведения субботников, трудовых десантов по уборке и 
благоустройству школьной территории,  классных дежурств и дежурств по школе, озеленения 
кабинетов, ремонта книг в школьной библиотеке. 
6. Физкультурно-оздоровительное и экологическое воспитание приучает детей к здоровому 
образу жизни, развивает силу, выносливость и красоту человеческого тела, формирует ответст-
венность за природу и окружающий мир. Эти цели достигаются в процессе проведения  школь-
ных спортивных соревнований и участия в районных, организации дней Здоровья, спортивных 
праздников, эстафет, игровых перемен в начальной школе, физминуток и валеоминуток на уро-
ках, вовлечения детей в спортивные секции, походы, экологические акции, а также через класс-
ные часы и массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, направленные 
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против распространения курения, алкоголизма, наркомании. В школе ежегодно проводятся такие 
мероприятия как Тропа Победы, От солдата до генерала. 
7. Воспитание семьянина способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими 
родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное отношение к семейным 
ценностям. Всё это закладывается в детях через совместные  с родителями походы, классные ча-
сы о рыцарстве и благородстве, о предназначении женщины-матери на Земле. В школе традици-
онно проходят праздники, посвящённые Дню матери и 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню защиты детей и др. 
    Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление школь-
ных традиций.  В школе проводятся праздники, в которых участвуют все ученики школы вместе 
со взрослыми. Это Праздник первоклассников, День учителя, Новый год, Масленица, Последний 
звонок, Выпускной вечер, праздники, посвященные памятным датам Великой Отечественной 
войны. 

Содержание курса 
Учебный предмет разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластиче-
ских) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архи-
тектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека.  
Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произ-
ведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отноше-
ние к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искус-
стве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культу-
ры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального ок-
ружения. 
Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы ра-
боты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомога-
тельная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись.  
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-
женные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура.  
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы ра-
боты с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пла-



174 

 

стилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 
картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-
ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство.  
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетич-
ном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомле-
ние с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-
вий). 
Композиция. 
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вер-
тикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия гори-
зонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и 
т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в ком-
позиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. 
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цве-
та. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-
сонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. 
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спи-
ралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пере-
дача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 
контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объем. 
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объ-
емных композиций. 
Ритм.  
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача дви-
жения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве.  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя-
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ний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 
пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств, для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображаю-
щих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 
авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 
природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персо-
нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-
держку,  заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей,  вызывающие гнев,  раздра-
жение, презрение. 
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств, 
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове-
ка, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природ-
ных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме-
бели и одежды, книг и игрушек. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения 
каждой темы 

Тематическое  планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлено с 
учетом реализации рабочей программы воспитания учреждения. 
1. Создание условий для реализации воспитательного потенциала и возможностей школьного 
урока,   для использования интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках. 
2. Совершенствование форм, методов воспитания обучающихся через реализацию полидеятель-
ного принципа формирования гармонично развитой личности. 
3. Создание комфортных условий для сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся как условия развития ребенка и успешного освоения обра-
зовательных программ всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ. 
4. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, ос-
нованной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
5. Создание условий социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обу-
чающихся и обеспечивающей комфортные психологические условия для успешного обучения, 
охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. 
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Разделы  и темы 
 
 

Количество часов по классам 

Всего    

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изо-
бражения 

9 9    

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украше-
ния 

8 8    

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
 

11 11    

Изображение, украшение, постройка всегда по-
могают друг другу  

5 5    

 33 33    
Наименование раздела 8  8   
Как и чем работает работают художник? 7  7   
Реальность и фантазия 11  11   
О чём говорит искусство 8  8   
 34  34   
Искусство в твоем доме 8   8  
Искусство на улицах твоего города 7   7  
Художник и зрелище 11   11  
Художник и музей 8   8  
 34   34  
Истоки родного искусства 8    8 
Древние города нашей Земли 7    7 
Каждый народ — художник 11    11 
Искусство объединяет народы  8    8 
 34    34 
 30     
Всего часов 135 33 34 34 34 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Используется УМК:  
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Просвещение 2017 г. 
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 2 класс. Просвещение 2017 г. 
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Просвещение 2017 г. 
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Просвещение 2017 г. 
Учебно-наглядные пособия: хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства; справочные пособия, энциклопедии по искусству; альбомы по искусству; книги о худож-
никах и художественных музеях, по стилям; изобразительного искусства и архитектуры; научно-
популярная литература по искусству; печатные пособия; портреты русских и зарубежных художни-
ков; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; таблицы по стилям архитекту-
ры, одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот-
ных, птиц, человека; таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- приклад-
ному искусству; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с темати-
ческими линиями учебной программы; дидактический раздаточный материал; карточки по художе-
ственной грамоте.  

Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
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соответствующие содержанию обучения; электронные учебники; электронные библиотеки по искус-
ству; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; специализированные 
цифровые инструменты учебной деятельности. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки к литературным произведениям; видеофильмы или DVD- 
фильмы и презентации (памятники архитектуры; художественные музеи; творчество художников, 
виды и жанры изобразительного искусства, народные промыслы, декоративно-прикладное искусст-
во; художественные стили и технологии и др.); слайды (диапозитивы) по основным темам курса. 

Технические средства обучения: аудио/видеомагнитофон; CD/DVD-проигрыватели; компьютер с художе-
ственным программным обеспечением; мультимедийный проектор и экран; магнитная доска. 

Учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; восковые мелки; кисти 
беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 13; емкости для воды; стеки (набор); пласти-
лин/глина; подставки для натуры; тушь; ручки с перьями; бумага формата А3, А4; бумага цветная; 
фломастеры; клей; ножницы; рамы для оформления работ. 
Модели и натурный фонд: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые геометрические тела; гипсовые орнамен-
ты; модель фигуры человека; керамические изделия (вазы, кринки и др.); драпировки; предметы бы-
та (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.); театральные куклы; маски. 

Музыка 
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего обра-
зования 2011 года, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом ав-
торской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 
2011. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников.  

Задачи музыкального образования: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художест-
венного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие активного, прочув-
ствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов музыкальной культуры про-
шлого и настоящего; накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорово-
го исполнительства, необходимых для ориентации ребѐнка в сложном мире музыкального искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Музыка» изучается с 1 по 4 класс. Общий 

объѐм учебного времени составляет 135 часов: 1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы – 34 часа. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 
культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной иплодотворной взаи-
мосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование опыта эмоционально- 
образного восприятия; начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельно-
сти; приобретение знаний и умении; овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – эстетическом 
воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, иден-
тификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка от-
крывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-
нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого чело-
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века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
1 класс 

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 принад-
лежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия рус-
ских композиторов; умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка; умение ориентироваться в культурном многооб-
разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; уважительное отноше-
ние к культуре других народов; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: овладение способностя-
ми принимать и сохранять цели и задачи  учебной  деятельности; освоение способов решения про-
блем  творческого  и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкаль-
ных сочинений; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель-
ской и творческой деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со свер-
стниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; позитивная самооценка своих музыкально- 
творческих возможностей; приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 
коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельно-
сти: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-
туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или како-
му-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным произведениям; умение воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произ-
ведений, в импровизациях. 

2 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов; умение наблюдать за разнообразными яв-
лениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкаль-
ной жизни класса; уважительное отношение к культуре других народов; овладение навыками со-
трудничества с учителем и сверстниками; формирование этических чувств доброжелательностии 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотрудни-
чество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; по-
зитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; приобретение умения осознанно-
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го построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 
произведений в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-
зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству 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 воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; целостный, социально ори-
ентированный 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 учеб-
ной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; уважи-
тельное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии ок-
ружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; формирование этиче-
ских чувств доброжелательностии эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей; развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-
щества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельно-
сти; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; определять наиболее эффективные способы дос-
тижения 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 музыкаль-
но-творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; приоб-
ретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенно-
стях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с зада-
чами коммуникации; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-
кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; умение осуществлять ин-
формационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные пре-
зентации и т. п.). 

Предметные результаты: 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 произве-
дений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-
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ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или како-
му-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; уме-
ние воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; целостный, социально ори-
ентированный 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 учеб-
ной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-
ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; формирование 
этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-
переживания 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: овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельно-
сти; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-
ции в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное сотруд-
ничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-
творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея-
тельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-
оценка 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, ус-
тановления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-
кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; умение осуществлять ин-
формационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкаль-
ные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельно-
сти: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
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развитии; формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных за-
кономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; форми-
рование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея-
тельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-
ду) 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 со-
держание, интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение вопло-
щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Тематическое планирование 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музы-
ке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздно-
вании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты вокальных, ритмических и 
пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-
полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкаль-
ного спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, инто-
национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих за-
даний, представленных в рабочей тетради. 

2 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня на-
шей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы Рос-
сии(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 
пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содер-
жания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 
музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 
Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины. Вы-
разительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполне-
ние творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. Колокольные звоны России: набат, трезвон, 
благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, 
Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, 
кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождест-
венские песнопения и колядки. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Фольклор — народная мудрость. Русские народные 
инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в рус-
ской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного му-
зицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). Встреча весны. Ра-
зыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий 
на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное ис-
полнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполне-
ние творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального 
спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 
дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балет-
ного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музы-
кальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального 
спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих 
лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 
Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов сим-
фонического ор- кестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов му-
зыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Парти-
тура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч. Композитор — исполнитель — слушатель. 
Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструмен-
ты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. 
Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живопис-
ные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюже-
ты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 

3 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. Выра-
зительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 
Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобрази-
тельность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, форте-
пианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 
Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творче-
ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Древнейшая песнь материнства. Образы Богороди-
цы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской 
— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход 
Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 
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современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. Выразительное, ин-
тонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 
Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных скази-
телей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 
композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 
звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. Сценическое воплощение отдельных фраг-
ментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Раз-
дел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематиза-
ция жизненно- музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спек-
таклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических си-
туаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). 
Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, ма-
неры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выра-
зительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 
песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 
— их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающие-
ся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Осо-
бенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, сюже-
ты и образы музыки Л. Бетховена. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочине-
ний разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. Музыка источник вдохновения, надежды и 
радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музы-
ке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, 
ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джа-
за. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Про-
кофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-
кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь 
мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчест-
ва. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдат-
ская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный кон-
церт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 
картины. Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Нравственные подвиги святых земли Русской 
(княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и 
Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской 
письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мело-
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дики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 
торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Вос-
кресения в музыке русских композиторов. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. «В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композито-
ров (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жан-
ров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-
литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. Народная песня - летопись жизни народа и источник 
вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 
народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Един-
ство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 
творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музы-
кальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструмен-
тов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композитор-
ской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. Выра-
зительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музы-
ки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бо-
родина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 
Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные ин-
струменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские 
коллективы. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 
Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные прие-
мы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития му-
зыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие му-
зыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелоди-
ка. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интона-
ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих зада-
ний, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. Произведения композиторов-классиков (С. 
Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных 
эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 
речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 
(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 
Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Об-
раз Родины в музыке М. Мусоргского. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение со-
чинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тет-
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ради. 
Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявле-
ние человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-
тера человека. Обобщѐнное 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. Отечественные народные музыкаль-
ные традиции. Творчество народов 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 человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ме-
лодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-
зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 
чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное 
выражение художественно-образного содержания произведений. 

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, звуко-
записи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, орке-
стровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-
ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. На-
родное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокуль-
турных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: со-
держание, образная сфера и музыкальный язык. 

Материально-техническое обеспечение 
Учебно-практическое оборудование: баян; фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале); ком-
плект детских музыкальных инструментов; компьютер, мультимедийное оборудование, музыкаль-
ный центр, синтезатор, магнитофон, видеомагнитофон, телевизор. Печатные пособия: нотный и по-
этический текст Гимна России; портреты композиторов; схемы расположения инструментов и орке-
стровых групп в различных видах оркестров; таблицы нотных примеров; дидактический раздаточ-
ный материал (карточки с обозначением средств музыкальной выразительности, тексты изучаемых 
песен); аудиозаписи и фонохрестоматии. Основная литература: Программа для общеобразователь-
ных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Про-
свещение, 2011; Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сер-
геева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013 и др. 

Технология  
Пояснительная записка 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность 
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуваже-
ние и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и твор-
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ческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических зна-
ний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; формирование целостной карти-
ны мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно- преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; развитие знако-
во-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; 
творческого мышления; развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполага-
ние, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; формирование внутреннего плана деятель-
ности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; развитие коммуни-
кативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 
деятельности; ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникнове-
ния и развития; овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного предмета 
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобрази-

тельное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой дея-
тельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материа-
лов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 
процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной вырази-
тельности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное вос-
приятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 
природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник обра-
зов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значи-
мых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универ-
сальных учебных действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 
материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся на улице в форме 
прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические 
операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения   
— период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. До-
полнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты 
(групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и   
умения,   а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с 
помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполне-
ния изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения 
конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам 
каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соответствии с изучаемы-
ми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не 
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более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе 
анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного из-
делия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности 
учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и 
способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, 
а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем 
просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 
рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идѐт 
через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути 
еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необ-
ходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, 
опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помо-
щью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика актив-
ным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую 
очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опы-
та научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретѐнных 
знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качест-
венное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его 
творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых 
упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических операций, кон-
структивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее из-
делий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приѐмы и 
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска 
возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 
проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Оцениваются: качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и работы в 

целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 
уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), 
найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: его личным 
творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. Развитие творческих способностей 
обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное 
решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 
опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы 
мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), акти-
визирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе соз-
даются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и не-
известное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, ис-
кать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 
проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов 
обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным 
включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на вне-
урочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с 
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постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характе-
ра. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную дея-
тельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение уча-
щихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла 
изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструк-
ции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных приѐмов и последова-
тельности выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 
способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; моделирова-
ние, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области 
функционирования предмета, техническим условиям), решение доступных конструкторско-
технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 
спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 
(общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончатель-
ный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, 
подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректи-
ровкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 
результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после 
изучения отдельных тем или целого тематического блока. Взависимости от сложности темы творче-
ские задания могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Описание места курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2-4 класс – 34 часа). Приодночасовом планировании 

уроков технологии в каждом классе для выполнения объѐмных изделий рекомендуется организовы-
вать работу парами или малыми группами. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержа-

тельном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами началь-
ной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях 
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометри-
ческими формами, телами, именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсально-
го источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обита-
ния, изучение этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения резуль-
татов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обра-
ботки; 

- повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 
извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 



189 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих 

результатов. 
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, само-
стоятельность, 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, соста-
вить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информацион-
ный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять само-
оценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неиз-
вестное), 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 приѐмами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для творческого ре-
шения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологиче-
ских и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первона-
чальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 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 еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-
века; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности те-
матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные общие прави-
ла 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.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 
вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте мате-
риалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и коррек-
тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-
альных ролей (руководитель и подчинѐнный).Элементарная творческая и проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-
дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат про-
ектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-
зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Могут использоваться 
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любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумаж-
ные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном твор-
честве Белгородской области.Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-
ментарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многооб-
разие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Эконом-
ное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструк-
тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использова-
ния.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-
териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-
делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-
зывание 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), формообразо-
вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-
товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппли-
кация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-
ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).Использование измерений 
и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-
ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изобра-
жений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 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 пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Ви-
ды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конст-
рукции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-
виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки 
информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-
ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Со-
блюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-
ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD).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 компью-
тера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование 
1 класс 
Природная мастерская (7 часов). Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что та-
кое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соеди-
нить? 
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Пластилиновая мастерская (4 часа). Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская (16 часов). Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать 
и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна осно-
ва, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия 
родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать пода-
рок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 
Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 
Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

2 класс 
Художественная мастерская (10 часов). Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть бе-
лое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получитьсимметричные детали? Можно 
ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по 
кривой линии? Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7 часов). Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 
она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямо-
угольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить 
круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов). Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки 
сделатьподвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-
пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительныхматериалов? День защитника Отечест-
ва. Изменяется ливооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 
девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7 часов). Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 
такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как 
ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

3 класс 
Информационная мастерская (5 часов). Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 

твой помощник. Проверим себя. 
Мастерская скульптора (3 часа). Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. 
Рельеф и его виды. Как придать поверхностифактуру и объѐм? 
Мастерская рукодельницы (10 часов). Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секре-
ты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.Мастерская инженеров- 
конструкторов, строителей, декораторов(11 часов). Строительство и украшение дома. Объѐм и 
объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 
Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной 
техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художествен-
ные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов). Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 
Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
4 класс 
Информационная мастерская (4 часов). Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс» (3 часа). Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достиже-

ния».Проверим себя. 
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Студия «Реклама» (4 часа). Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка 
для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов). Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж». 
Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 
полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа). Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 
коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов). История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 
народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одеж-
ды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа). День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим 
себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов). История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 
игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

Тематическое планирование по учебному предмету конкретизируется в рабочих программах. Материально-
техническое обеспечение образовательного процесса определяется используемым УМК. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или сущест-

венных ограничений по физической нагрузке) 
 

Пояснительная записка 
Программа по физической культуре разработана в соответствии с авторской программой Физическая 

культура. Рабочие программы В.И. Лях - М.: Просвещение, 2011г. 
Раздел «Знания о физической культуре» изучается с 1-4 класс- 2 часа год из расчета 10-15 минут урока. 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» в 1-4 класс изучается по 2 часа в год в течение 10-15 мин 

урока. 
Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» в 1-4 класс по 2 часа в год в течение 10-15 мин 

урока. Обучающиеся временно освобожденные от практической части урока физической культуры, 
изучают «Знания о физической культуре» предмет по теме урока (теоретически). 

В связи с тем, что школа не располагает плавательным бассейном, раздел плавание не изучается. Общее 
количество часов на раздел плавание составляет 22 часа эти часы пропорционально распределены по 
разделам легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание», подвижные и спортивные игры «Играем 
все!», в вариативной части. В связи с этим в календарно-тематическое планирование вносятся соот-
ветствующие изменения. А также в связи с тем, что с 2014 года введѐн в апробацию новый Всесоюз-
ный физкультурно-оздоровительный Комплекс ГТО, рекомендуется включить в физическую подго-
товку школьников виды входящие в комплекс ГТО. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-
тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации ак-
тивного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
                   -укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;  
                   -содействие гармоническому физическому развитию, успешному обучению; 
                   -формирование первоначальных умений само регуляции средствами Физической культуры; 
                   -овладение школой движений;развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных (скоростно- силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) спо-
собностей; 

                   -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
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упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей;  

                    -выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;  

                    -формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья и безопас-
ного образа жизни;приобщение к самостоятельным занятиям упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам дви-
гательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

                  - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психи-
ческих процессов (представления, памяти, мышления, и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Особенности построения содержания курса 
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами для реализации цели и задач 
программы являются: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотруд-
ничества, деятельный подход, интенсификация и оптимизация, расширение меж предметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 
одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей де-
тей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обуче-
ния для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении 
сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей 
личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем дос-
тижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разно-
уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 
педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в про-
цессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, со-
вместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 
умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных мето-
дов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвое-
нию знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотива-
ции занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 
обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координацион-
ных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 
методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, кру-
говая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров 
и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реа-
лизует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, ис-
тории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Формы организации образовательной деятельности:урок с образовательно-познавательной направленно-
стью; урок с образовательно-предметной направленностью; урок с образовательно-тренировочной 
направленностью. 

Общая характеристика курса 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепля-
ется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 
и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятие база и содержание курса основаны на положениях нормативно – правовых актов РФ, в том 
числе:требованиях к результату освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;концепции духовно – нравственно развития и воспитания личности гражданина; Феде-
ральном законе «Об образовании в РФ»; Федеральном законе «Об физической культуре и спорте», 
Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. и др. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура» относится к обязательной части базисного учебного плана, он входит в 

состав предметной области «Физическая культура». Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 
класс из расчѐта 2 ч. в неделю (всего 270ч.): в 1 классе —66ч., во 2 классе — 68 ч., в 3 классе — 68 ч, 
в 4 классе — 68ч. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности:физическая культура как одна из 

важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;физическая культура как 
процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм;патриотизм как 
одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству;здоровый образ жизни в единстве составляющих: 
здоровье физическое, психическое, духовно – исоциально-нравственное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
1 класс 
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ува-
жительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и лич-
ностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-
туаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определение общей цели 
и путей еѐ достижения; умение договариваться распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учѐта 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, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы; овладение умения-
ми организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка); фор-
мирование   навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

2 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения:формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;формирование ува-
жительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и лич-
ностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-
туаций;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимисясодержания программы по физической культуре 
являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;определение общей цели 
и путей еѐ достижения; умение договариваться распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учѐта 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   межпредметнымипоня-
тиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ позитивном влиянии на разви-
тие человека (физическое, эмоциональное), о физической культуре и здоровье как факторах успеш-
ной учѐбы; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, подвижные игры ит.д.); формирование навыка систематического наблюдения 
за своим физическим состоянием. 

3 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ува-
жительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и лич-
ностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-
туаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимисясодержания программы по физической культуре 
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являются следующие умения:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;определение общей цели 
и путей еѐ достижения; умение договариваться распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учѐта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;о владение   базовыми   предметными   и   межпредметными поня-
тиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального), о еѐ позитивном влиянии на разви-
тие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,), о физической культуре; овладение 
умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
подвижные игры ит.д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок. 

4 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ува-
жительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и лич-
ностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных си-
туаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определение общей цели 
и путей еѐ достижения; умение договариваться распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учѐта 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   понятия-
ми, 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 еѐ позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-
ческой культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; овладение умениями ор-
ганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздорови-
тельные 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.). 
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Содержание курса 
1 класс 
Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Исторические сведения о 

развитие современных Олимпийских игр). Твой организм (Упражнения для улучшения осанки). Ор-
ганы чувств (орган осязания – кожа, уход за кожей). Органы дыхания (роль органов дыхания во вре-
мя движений и передвижений человека). Вода и питьевой режим (Питьевой режим при занятиях фи-
зическими упражнениями). Спортивная одежда и обувь (Требования к одежде и обуви во время за-
нятий физическими упражнениями и спортом). 

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры 

во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

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. Гимнасти-

ка для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способно-

стей и гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 
палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: группировка; перекаты 
в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: упражнения в висе стоя и 
лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правиль-
ную осанку: лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и 
стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через горку 
матов и гимнастическую скамейку. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 
перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг с прискоком; 
приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на брев-
не на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание че-
рез набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимна-
стической скамейки. 

Освоение строевых упражнений: основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 
перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны 
руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс стой!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и 
гибкости, а также правильной осанки: основные положения и движения рук, ног, туловища, выпол-
няемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимѐнными и 
разноимѐнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различ-
ной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
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Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, 
с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обычный бег, с изменени-
ем направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередова-
нии с ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3x5, 3х10м; эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 3 мин. Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: Эстафеты «Смена 
сторон», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования (до 
60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: на одной и на 
двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с 
места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, 
с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные   мячи,   веревочку 
(высота 30— 40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку, многоразо-
вые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: игры с 
прыжками с использованием скакалки. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 
малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на заданное 
расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 3—4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине 
плеч, грудью в направлении метания; на дальность. 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Броски больших и малых мячей, других легких 
предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с 

палками. 
Повороты переступанием. Подъемы и спуски под уклон. Передвижения на лыжах до 1 км. 
Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля, передача, броски 

и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространст-
ве: «Играй, играй, мяч не теряй» ,«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в 
корзину», «Попади в обруч». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференци-
рованию параметров движений, скоростно-силовых способностей: «Кто дальше бросит», «Точный 
расчет», «Метко в цель». 

2 класс 
Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Роль Пера де Кубертена в 
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становлении Олимпийских игр). Что такое физическая культура (ФК как система регулярных заня-
тий физическими упражнениями, выполнение закаливающих процедур, использование естественных 
сил природы). Твой организм (Упражнения для укрепления мышц живота и спины). Личная гигиена 
(Правила личной гигиены). Органы чувств(Роль органов зрении и слуха во время движений и пере-
движений человека). Органы дыхания (Как правильно дышать при различных физических нагруз-
ках). Органы пищеварения (Работа органов пищеварения). Тренировка ума и характера (Режим дня, 
утренняя зарядка). Спортивная одежда и обувь (Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 
обувью). Самоконтроль (Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физи-
ческой готовности и самочувствия в процессе деятельности). Первая помощь при травмах (Травмы, 
которые можно получить при занятиях физическими упражнениями). 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мя-
ча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 
массы тела. 

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. Гимнасти-

ка для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способно-

стей и гибкости: общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 
палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: кувырок вперед; стойка 
на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок 
в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: упражнения в висе стоя и 
лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, тоже из седа ноги врозь и в висе на канате; упражне-
ния в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правиль-
ную осанку: лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на жи-
воте, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и переста-
новкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 
перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия: стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) 
на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание    че-
рез набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимна-
стической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаг с прискоком; 
приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на брев-
не на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание че-
рез набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимна-
стической скамейки. 

Освоение строевых упражнений: размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны 
по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указан-
ные ориентиры; команды «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и 
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гибкости, а также правильной осанки: основные положения и движения рук, ног, туловища, выпол-
няемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимѐнными и 
разноимѐнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различ-
ной координационной сложности. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, 
с преодолением 2—3 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: обычный бег, с изменени-
ем направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередова-
нии с ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3x5, 3х10м; эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: Эстафеты «Смена 
сторон»,«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 20 м. Соревнования (до 
60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: с поворотом 
на 180°, по разметкам; в длину с места; в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см; с высоты 
до 40 см; в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешен-
ных предметов; через длинную вращающуюся и короткую скакалку многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: прыжки 
через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных препятст-
вий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 
малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное рас-
стояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 4— 5 м; на дальность отскока 
от пола и от стены. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед - вверх, из положения стоя грудью в 
направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п. на дальность… 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 6мин).Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естест-
венные вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких 
предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передви-

жение на лыжах до 1,5 км. 
Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля, передача, броски 

и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в про-
странстве: «Играй, играй, мяч не теряй» ,«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», 
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«Мяч в корзину», «Попади в обруч». Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точ-
ность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых спо-
собностей: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель». 

Плавание – жизненно важное умение 
Освоение умений плавать и развитие координационных способностей: специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной среде (погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыха-
ния под водой, «по- плавок», скольжение натруди, спине и др.). Движения ног и рук при плавании 
способами кроль на груди, кроль на спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки 
с тумбочки. Повороты. 

Совершенствование умений плавать и развитие выносливости: повторное проплывание отрезков 10—25 м 
(2— 6 раз), 100 м (2-3 раза). Игры и развлечения на воде. 

Самостоятельные занятия: Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для 
освоения умений плавать. 

3 класс 
Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Идеалы и символика 

Олимпийских игр). Что такое физическая культура (Связь с физической культурой с укреплением 
здоровья) Твой организм (Строение тела, основные формы движений). Сердце и кровеносные сосу-
ды (Работа сердечнососудистой системы). Личная гигиена Органы чувств (Строение глаза). Органы 
пищеварения (Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечни-
ка). Закаливание (Укрепление здоровья средствами закаливания). Мозг и нервная система (Головной 
и спиной мозг в организме человека. ЦНС). Пища и питательные вещества (Рекомендации по пра-
вильному усвоении пищи). Тренировка ума и характера (Физкультминутки и их значение). Самокон-
троль (Измерение роста, массы тела и окружности грудной клетки). Первая помощь при травмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 
действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 
Проведение элементарных соревнований. 

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. Гимнасти-

ка для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: перекаты в группиров-

ке с последующей опорой руками за головой; 2—3 кувырка вперед; стойка на лопатках; мост из по-
ложения лежа на спине. Комбинации из освоенных элементов. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: вис за висом; вис на 
согнутых руках, согнув ноги. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правиль-
ную осанку: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 
подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 
опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла. 

Освоение навыков равновесия: ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты 
на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор 
стоя на колене, сед. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: шаги галопа в парах, 
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польки; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 
Освоение строевых упражнений: команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение 
по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Самостоятельные занятия: выполнение основных общеразвивающих упражнений с предметами и без 
предметов, упражнения на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных уп-
ражнений. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 3—4 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: бег с изменением длины и 
частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым, боком вперед, 
с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 5 мин. Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: бег в коридорчике 30—
40 см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси н полусо-
гнутых ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» 
(расстояние 10-20м) от 20-30м. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: на одной и 
двух ногах на месте и с поворотом на 180°, по разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к мес-
ту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30—50 см; с высоты до 60 см; в высоту с 
прямого разбега, с хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 
пятерной с места. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: эстафеты с 
прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаживанием на площадке небольшо-
го размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 
малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди 
на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5X1,5 м) с расстоя-
ния 4—5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстоя-
ние. 

Самостоятельные занятия: равномерный бег (до 12мин). Соревнования на короткие дистанции (до 60м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50 см) естест-
венные вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких 
предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой». 

Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км. С равномерной скоростью. 
Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ловля и передача мяча на 

месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением направления. 
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Броски по воротам с 3-4 м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воротам 
в футболе. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 
способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространст-
ве: «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч лов-
цу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными 
технико- тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 
«Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча 
ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 

4 класс 
Знания о физической культуре 
Когда и как возникла физическая культура. Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы) 

Что такое физическая культура (Роль и значение занятий физической культурой). Твой организм 
(Напряжение и расслабление мышц при движениях). Сердце и кровеносные сосуды (Укрепление 
сердца с помощью занятий физическим упражнениями). Личная гигиена. Органы чувств (Упражне-
ния для зрения). Закаливание (Правила проведения закаливающих процедур). Мозг и нервная систе-
ма (Роль работы мозга и ЦНС в физкультурно-спортивной деятельности). Пища и питательные ве-
щества (Вещества которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и развития ор-
ганизма). Тренировка ума и характера (Физические упражнения и подвижные игры их значения для 
активного отдыха, укрепления здоровья). Самоконтроль (Приѐмы измерения пульса). Первая по-
мощь при травмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокраще-
ний. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Про-
ведение игр футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при лег-
ких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

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. Гимнасти-

ка для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей: кувырок назад; 

кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей: вис за висом; вис на 

согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, под-
нимание ног в висе. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правиль-
ную осанку: лазанье по канату в три приема; перелезание через препятствия; 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей: 
опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и со-
скок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия: ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; 
повороты прыжком на 90 и 180°; опускание в упор, стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей: 
I и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных танцев. Освоение 

строевых упражнений: команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; 
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повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из 
колонны по одному по три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия: выполнение основных общеразвивающих упражнений с предметами и без 
предметов, упражнения на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных уп-
ражнений. 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением 3—4 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей: бег с изменением длины и 
частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым, боком вперед, 
с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, медленный до 6-8 мин. Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей: бег в коридорчике 30—
40 см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на полусо-
гнутых ногах, зигзагом, в парах «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» 
(расстояние 10-20м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: прыжки на 
заданную длину по ориентирам; на расстояние 60—110 см в полосу приземления шириной 30 см; 
чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); с вы-
соты до 70 см с поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с раз-
бега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятер-
ной) 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: эстафеты с 
прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаживанием на площадке небольшо-
го размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей: метание 
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в н правлении метания, на точность, дальность, 
заданное расстоя- ние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5X1,5 м) с расстояния 5—6 м. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя 
грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди, с места; то же с шага на дальность и 
заданное расстояние. Самостоятельные занятия: равномерный бег (до  12мин).  Соревнования на  
короткие дистанции (до  60м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 110 см) естественные 
вертикальные и горизонтальные препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких пред-
метов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Лыжные гонки «Все на лыжи!» 
Освоение лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение 

«плугом» и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и «елочкой». Прохо-
ждение дистанции до 2,5 км. 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве: «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Броски по воротам с 3-4 м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе 
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и медленном беге), удары по воротам в футболе. Подбрасывание и подача мяча, прием и передача 
мяча в волейболе. Подвижные игры на материале волейбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие 
способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространст-
ве: «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч лов-
цу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными 
технико- тактическими взаимодействиями: «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», 
«Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини-волейбол. 
Самостоятельные занятия: Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча 
ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 
 

Тематическое планирование 
1класс 

Основы знаний 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Когда и как возникли физическая культураи 
спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности современными физкультурой 
и спортом. Называют движения, которые 
выполняют первобытные люди на рисун-
ке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды сорев-
нований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. 

Твой организм (основные части тела челове-
ка, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений 
(циклические, ациклические, вращательные), 
напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 
организма. 

Органы чувств 
Орган осязания—кожа.Уход за кожей 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и органами 
чувств. 
Анализируют советы, как беречь зрение, 
слух, как ухаживать за кожей. Дают отве-
ты на вопросы к рисункам. Анализируют 
ответы своих 
 сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение чисто-
ты тела, волос, ногтей и полости рта, смена-
нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
личной гигиены 

Учатся правильному выполнению правил-
личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. Дают 
оценку своему уровню личной гигиены с 
помощью тестового задания «Проверь се-
бя» 
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Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила плани-
рования. Утренняя зарядка и еѐ влияние на 
самочувствие и работоспособность человека. 

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровье-сберегающей жиз-
недеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при раз-
личных погодных условиях). 

Руководствуются правилами выбора обуви 
и формы одежды в зависимости от време-
ни года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 

Самоконтроль 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, во время и после физи-
ческих нагрузок). 

Учатся правильно оценивать своѐ само-
чувствие и контролируют, как их организ-
мы справляются с физическими нагрузка-
ми. 
Характеризуют величину нагрузки попо-
казателям частоты сердечных сокращений. 

 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: короткая дис-
танция, бег на скорость; названия метатель-
ных снарядов. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коор-
динационных способностей.Ходьба обычная, 
на носках, на пятках, в полуприседе, с раз-
личным положениемрук, под счѐт учителя, 
коротким, средними длинным шагом. Соче-
тание различных видов ходьбы с коллектив-
ным подсчѐтом, свысоким подниманием бед-
ра, вприседе, с преодолением 2-3 препятст-
вий по разметкам. 
 
Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением направления движения по 
ука-занию учителя,коротким,средними длин-
ным шагом. Обычный бег в чередовании с 
ходьбой до 150 м, с преодолением препятст-
вий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по 
размеченным участкам дорожки, челночный-
бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с бегом на ско-
рость. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, 
до3мин, кросс по слабопересечѐнной местно-
сти до1км. 
Совершенствование бега, развитие координа-
ционных и скоростных способностей. Эста-

Усваивают основные понятияи термины в 
беге и метаниях и объясняют их назначе-
ние. 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, 
осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процес-
се освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение-
упражнений в ходьбе. Применяют
 вариативные упражнения 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятель-
но, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение-
беговых упражнений. 
 

Применяют беговые упражнения для раз-
вития координационных, скоростных спо-
собностей. 
 
 
Выбирают индивидуальный темп пере-
движения, контролируют темп бега по 
частоте сердечных сокращений. 
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феты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). 
Бег с ускорением от 10 до15м. Соревнования 
(до 60 м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и коорди-национных способно-
стей. На одной и на двух ногах на месте, с 
поворотом на 90°; с продвижением вперѐд на 
одной и на двух ногах; в длину с места, с вы-
соты до 30 см; с разбега (место отталкивания 
необозначено) с приземлением на обе ноги, с 
разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия; через набивные мячи, 
верѐвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; 
через длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыж-ков) 
на правой и левой ноге. 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и коор-динационных спо-
собностей. Игры с прыжками с использова-
нием скакалки. 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростно-силовых и коорди-национных спо-
собностей. Метание малого мяча с места на-
дальность, из положения стоя грудью в на-
правлении метания; на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2x2 м) с 

Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе освоения беговых и прыжковых уп-
ражнений, при этом соблюдают правила-
безопасности. 
 
Включают прыжковые упражнения в раз-
личные формы занятий по физической-
культуре. 
 
Применяют прыжковые упражнения для-
развития скоростно-силовых и координа-
ционных способностей. 
 
 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 
развивают скоростно-силовые икоордина-
ционные способности. 
 
Описывают технику выполнения мета-
тельных упражнений, осваивают еѐ 

расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча 
(0,5 кг) двумя руками отгруди вперѐд-вверх, 
из положения стоя ноги на ширине плеч, гру-
дью в направлении метания; на дальность. 
Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
(до 6мин). Соревнования на короткие дис-
танции (до 30 м). Прыжковые упражнения на 
одной и двух ногах. Прыжки через неболь-
шие (высотой 40см) естественные вертикаль-
ные и горизонтальные (до 100 см) препятст-
вия. Броски больших и малых мячей, других 
легких предметов на дальность и в цель (пра-
вой и левой рукой). 

самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
 
 

Составляют комбинации из числа разу-
ченных упражнений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
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Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, правила безопасности во время занятий, 
признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки. 
 

Освоение общеразвивающих упражнений с 
предметами, развитие координационных, си-
ловых способностей и гибкости. Общеразви-
вающие упражнения с большими 
И малыми мячами, гимнастической палкой, 
набивным мячом (1кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Груп-
пировка; перекаты в группировке, лѐжа на 
животе и из упора стоя на коленях. Освоение 
висов и упоров, развитие силовых и коорди-
национных способностей. Упражнения в висе 
стоя и лѐжа; в висе спиной к гимнастической 
стенке поднимание согнутых и прямых ног. 
 
 

Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационных и силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по-
гимнастической стенке и канату; по наклон-
ной скамейке в упоре присев и стоя на коле-
нях; подтягивание лѐжа на животе по го-
ризонтальной  скамейке; перелезание через 
горку матов и гимнастическую скамейку. 
 
Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных, скоростно-силовых 
способностей. Перелезание через гимнасти-
ческого коня. 
 
Освоение навыков равновесия. Стойка на 
носках, на одной ноге (на полу и гимнастиче-
ской скамейке); ходьба по гимнастической-
скамейке; перешагивание через мячи; пово-
роты на 90°; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки. Стойка на двух и одной ноге с за-
крытыми глазами; на бревне (высота 60 см) 
на одной и двух ногах; ходьба по рейке гим-
настической скамейки и по бревну; переша-
гивание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 
и на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие координационных способностей. Шаг с 

Объясняют названия и 
Осваивают комплексы упражнений утрен-
ней зарядки и лечебной физкультуры. 
 
Описывают состав и содержание общераз-
вивающих упражнений с предметами и со-
ставляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений. 
 
 
Описывают технику акробатиче-
ских упражнений и
 составляют акробатические ком-
бинации из числа разученных упражне-
ний. 
 
Описывают технику гимнастических уп-
ражнений, предупреждая появление оши-
боки соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии новых гимнастических упражне-
ний,анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и со-
блюдают правила безопасности. Описы-
вают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, составляют комбинации из 
числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии упражнений вл азанье и перелезании, 
анализируют их технику, выявляют ошиб-
ки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье 
и перелезании, предупреждают появление 
ошибок и соблюдают правила безопасно-
сти. 
Описывают технику опорных прыжков и 
осваивают еѐ. 
Оказывают помощь сверстникам при ос-
воении ими новых упражнений в опорных 
прыжках, анализируют их технику выпол-
нения. 
Описывают технику упражнений на гим-
настической скамейке и гимнастическом-
бревне, составляют комбинации из числа-
разученных упражнений. 
Осваивают технику упражнений на гимна-
стической скамейке и гимнастическом-
бревне, предупреждая появление ошибоки 
соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-



209 

 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 
сторону. Стойка на двух и одной ноге с за-
крытыми глазами; на бревне(высота 60 см) на 
одной и двух ногах; ходьба по рейке гимна-
стической скамейки и по бревну; перешаги-
вание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 
и на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение строевых упражнений. Основная-
стойка; построение в колонну по одному и в 
шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 
заранее установленным местам; размыкание 
на вытянутые в стороныруки; повороты на-
право, налево; команды «Шагом марш!», 
«Класс,стой!». Размыкание и смыкание при-
ставными шагами; перестроение из колонны-
по одному в колонну по два, из одной шерен-
ги в две; передвижение в колонне по одному-
на указанные ориентиры; команда 
«На два (четыре) шага разомкнись!». 
Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов, развитие координационных спо-
собностей, силы и гибкости, а также пра-
вильной осанки. Основные положения и 
движениярук, ног, туловища, выполняемыена 
месте и в движении. Сочетание движенийног, 
туловища с одноимѐнными и разноимѐнными 
движениямирук. Комбинации (комплексы) 
общеразвивающих  упражнений различной-
координационной сложности. 

нии новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику, выявляют ошиб-
ки. 
Описывают технику танцевальных упраж-
нений и составляют комбинации из их 
числа. 
Осваивают технику танцевальных упраж-
нений, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии новых танцевальных упражнений. 
 
 
 
 
Различают строевые команды. Точно вы-
полняют строевые приемы. 
 
 
 
 
Описывают состав и содержание общераз-
вивающих упражнений без предметов и 
составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений. 
 
Предупреждают появление ошибоки со-
блюдают правила безопасности. 

Подвижные игры «Играем все!» 
Названия и правилаигр, инвентарь, оборудо-
вание, организация, правила поведения и 
безопасности. 
Закрепление и совершенствование на-
выков бега, развитие скоростных способно-
стей,   способности   к   ориентированию в 
пространстве. Подвижные игры «К своим-
флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Руководствуются правиламиигр, соблю-
дают правила безопасности. 
 
Организовывают и проводят совместносо 
сверстниками подвижные игры, осуществ-
ляют судейство. 
Описывают технику игровых действий и 
приѐмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
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Закрепление и совершенствование метаний 
на дальность и точность, развитие способно-
стей к дифференцированию параметров дви-
жений, скоростно-силовых способностей. 
Подвижные игры «Кто дальше бросит», 
«Точный расчѐт», «Метков цель». 
Овладение элементарными умениями в лов-
ле, бросках, передачах и ведении мяча. Лов-
ля, передача, броски и ведение мяча индиви-
дуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча и 
развитие способностей к дифференцирова-
нию параметров движений, реакции, ориен-
тированию в пространстве. Подвижные игры 
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водяще-
му», «У кого меньше 
мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», 
«Попади в обруч». 

Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют действия дан-
ных подвижных игр для
 развития координационных и 
кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для-
занятий на открытом воздухе. Используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для-
занятий на открытом воздухе. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 
Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 
 
Освоение техники лыжных ходов. Переноска 
и надевание лыж. Ступа-ющий и скользящий 
шаг без палок и с палками. Повороты пере-
ступанием. Подъѐмы и спуски под уклон. Пе-
редвижение на лыжахдо1км. 

Объясняют назначение понятий и терми-
нов, относящихся к бегу на лыжах. 
 
Описывают технику передвижения на лы-
жах. 
Осваивают еѐ под руководством учителя и 
самостоятельно, выявляют и устраняют 
ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лы-
жах в зависимости от особенностей лыж-
ной трассы. 
в организации активного отдыха 

Твои физические способности 
Понятие    о     физическом     состоянии как 
уровне   физического 
развития, физической готовности и самочув-
ствия в процессе умственной,  трудовой и иг-
ровой деятельности. Измерение роста, массы 
тела, окружности грудной клетки, плеча и 
силы мышц. 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, во время и послеф изи-
ческихнагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей
 (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

Раскрывают понятие «физические способ-
ности человека», выделяют его 
основные  компоненты и определяют их-
взаимосвязь со здоровьем человека. Вы-
полняют основные упражнения для разви-
тия гибкости, быстроты, согласованности 
движений и силы из различных разделов 
учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для 
оценки своей физической подготовленно-
сти. С помощью родителей сравнивают 
свои результаты со средними показателя-
ми ребѐнка 7—10лет 

2 класс 
Основы знаний 
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Когда и как возникли физическая культураи 
спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности с современными физкульту-
рой и спортом. Называют движения, кото-
рые выполняют первобытные люди на ри-
сунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды сорев-
нований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Олимпийские чемпионы по разным видам 
спорта 

Называют известных российских и зару-
бежных чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных 
занятий физическими 
упражнениями, выполнение закаливающих-
процедур, использование естественных сил 
природы. 

Раскрывают понятие «физическая культу-
ра» и анализируют положительное влия-
ние еѐ компонентов (регулярные занятия-
физическими упражнениями, 
закаливающие процедуры, личная гигие-
на) на укрепление здоровья и развитие че-
ловека. 

Твой организм (основные части тела челове-
ка, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Упражнения на улучшение осанки, для укре-
пления мышц живота. 

Характеризуют основные части тела чело-
века, формы движений, напряжение и рас-
слабление мышц при их выполнении, ра-
боту органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы во время двигатель-
ной 
деятельности. Выполняют упражненияна 
улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота. 

Сердцеикровеносныесосуды 
Работасердечно-сосудистойсистемыво   вре-
мядвиженийипередвиженийчеловека. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. 

Органычувств 
Специальныеупражнениядляоргановзрения. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при вы-
полнении основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для 
органов зрения. 

Мозгинервнаясистема 
Местонахождениеголовногоиспинногомозгав
организмечеловека. 

Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Органыдыхания 
Какправильнодышатьприразличныхфизическ
ихнагрузках 

Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на раз-
ные виды дыхания (нижнее, среднее, 
верхнее, полное) 

Пищаипитательныевещества 
Рекомендациипоправильномуусвоениюпищи. 
Иг-
ра«Проверьсебя»наусвоениерекомендацийпр
авильногоупотребления пищи 

Дают оценку своим привычкам, связан-
ным с приѐмом пищи, с помощью тестово-
го задания «Проверь себя» 
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Тренировка ума и характера 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значе-
ние для профилактики утомления в условиях 
учебной и трудовой деятельности. 

Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровье-сберегающей жиз-
недеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий-
физическими упражнениями и спортом (на-
открытом воздухе, приразличных погодных 
условиях). 

Руководствуются правилами выбора обуви 
и формы одежды в зависимости от време-
ни года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 

Самоконтроль 
Измерение роста, массы тела, окружности 
грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Определяют основные показатели физиче-
ского развития и физических способно-
стей и выявляют их прирост в течение-
учебного года. 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при заня-
тиях физическими упражнениями (ушиб, сса-
дины и потѐртости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
первой помощи. Подведение итогов игры 

Руководствуются правилами профилакти-
ки травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют слу-
чаи травматизма и оказания первой помо-
щи. Дают оценку своим знаниям о само-
помощи и первой помощи при получении-
травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни 

 

Легкаяа тлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: бег на вынос-
ливость; названия прыжкового инвентаря, 
упражнений в прыжках в длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коор-
динационных способностей. Ходьба обычная, 
на носках, на пятках, в полуприседе, с раз-
личным положениемрук, подсчѐт учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Соче-
тание различных видов ходьбы с коллектив-
ным подсчѐтом, с высоким подниманием 
бедра, вприседе, с преодолением 2-3 препят-
ствий по разметкам. 
 
Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением направления движения по 
ука-занию учителя, коротким, средними 
длинным шагом. Обычный бег в чередовании 
с ходьбой до 150 м, с преодолением препят-
ствий (мячи, палки т.п.). Обычный бег по 
размеченным участкам дорожки, челночный-
бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с бегом на ско-

 
Усваивают основные понятия и термины в 
беге и метаниях и объясняют их назначе-
ние. 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, 
осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение-
упражнений в ходьбе .Применяют
 вариативные упражнения 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятель-
но, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение-
беговых упражнений. 
 

Применяют беговые упражнения для раз-
вития координационных, скоростных спо-
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рость. 
Совершенствование навыков бега и развитие-
выносливости. Равномерный, медленный, до 
4 мин, кросс по слабо пересечѐнной местно-
сти до1км. 
Совершенствование бега, развитие координа-
ционных и скоростных способностей. Эста-
феты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5—15м). 
Бег с ускорением от от 10 до 20м. Соревнова-
ния (до 60м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и коорди-национных способно-
стей. На одной и на двух ногах на месте с  по-
воротом на 180°, по разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 
60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с4—5 
шагов разбега, с места и с небольшого разбе-
га, с доставанием подвешенных предметов, 
через длинную вращающуюся и короткую-
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие ско-
ростно-силовых и коор-динационных способ-
ностей. Прыжки через стволы деревьев, зем-
ляные возвышения и т. п., в парах. Преодоле-
ние естественных препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростно-силовых и коорди-национных способ-
ностей. Метание малого мяча с места, из по-
ложения стоя грудью в направлении метания 
на дальность и заданное расстояние; в гори-
зонтальную и вертикальнуюцель (2x2м) с 
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от 
пола и от стены. Бросок набивного мяча 
(0,5кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, 
из положения стоя грудью в направлении ме-
тания; снизу вперѐд-вверх из тогоже и.п.на 
дальность. 
Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
(до 6мин). Соревнования на короткие дистан-
ции (до 30 м). Прыжковые упражнения на од-
ной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные вертикальныеи 
горизонтальные (до100см) препятствия. Бро-
ски 
больших и малых мячей, других легких 
предметов на дальность и вцель (правой и ле-
вой рукой). 

собностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп пере-
движения, контролируют темп бега по час-
тоте сердечных сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе освоения беговых и прыжковых уп-
ражнений, при этом соблюдают правила-
безопасности. 
 
Включают прыжковые упражнения в раз-
личные формы занятий по физической-
культуре. 
 
Применяют прыжковые упражнения для-
развития скоростно-силовых и координа-
ционных способностей. 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и 
развивают скоростно-силовые и координа-
ционные способности. 
 
 
Описывают технику выполнения мета-
тельных упражнений, осваивают еѐ само-
стоятельно, выявляют и устраняют харак-
терные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. Составляют 
комбинации из числа разученных упраж-
нений и выполняют их. 

Гимнастика с основами акробатики «Бодрость, грация, координа-
ция»  
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Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, значение напряжения и расслабления-
мышц, личная гигиена, режим дня, закалива-
ние. 
 
Освоение общеразвивающих упражнений с 
предметами, развитие координационных, си-
ловых способностей и гибкости. Общеразви-
вающие упражнения с большими и малыми 
мячами, гимнастической палкой, набивным-
мячом (1кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Ку-
вырок вперѐд; стойка на лопатках согнув но-
ги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат 
вперѐд в упор присев; кувырок в сторону. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. Вис на со-
гнутых руках; подтягивание в висе лѐжа 

Объясняют названия и 
Осваивают комплексы упражнений утрен-
ней зарядки и лечебной физкультуры. 
Описывают состав и содержание общераз-
вивающих упражнений с предметами и со-
ставляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
 

Описывают технику акробатиче-
ских упражнений и
 составляют акробатические ком-
бинации из числа разученных упражнений. 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе 
на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на 
коленях и в упоре на коне, бревне, гимнасти-
ческой скамейке. 
 
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационныхи силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по 
наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 
стоя на коленях и лѐжа на животе, подтягива-
ясь руками; по гимнастической стенке с од-
новременным перехватом руки перестанов-
кой ног; перелезание через гимнастическое 
бревно (высота до 60см);  лазанье по канату. 
 
Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных, скоростно-силовых 
способностей. Перелезание через гимнасти-
ческого коня. 
 
Освоение навыков равновесия. Стойка на 
двух и одной ноге с закрытыми глазами; на 
бревне (высота 60 см) на одной и двух но-
гах;ходьба по рейке гимнастической скамей-
ки и по бревну; перешагиваниечерез набив-
ные мячи и их переноска; повороты кругом 
стоя и приходьбена носкахинарейкегимна-
стическойскамейки. 
 
 

Освоение танцевальных упражнений и разви-

Описывают технику гимнастических уп-
ражнений, предупреждая появление оши-
боки соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и со-
блюдают правила безопасности. Описыва-
ют технику упражнений в лазанье и пере-
лезании, составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии упражнений в лазанье и перелезании, 
анализируют их технику, выявляют ошиб-
ки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье 
и перелезании, предупреждают появление 
ошибоки соблюдают правила безопасно-
сти. 
 
Описывают технику опорных прыжков и 
осваивают еѐ. 
Оказывают помощь сверстникам при ос-
воении ими новых упражнений вопорных-
прыжках, анализируют их технику выпол-
нения. Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастиче-
ском бревне, составляют комбинации из-
числа разученных упражнений. 
Осваивают технику упражнений на гимна-
стической скамейке и гимнастическом-



215 

 

тие координационных способностей. Шаг 
сприскоком; приставныешаги; шаг галопа в 
сторону. Стойка на двух и одной ноге с за-
крытыми глазами; на бревне(высота 60 см) на 
одной и двух ногах; ходьба по рейке гимна-
стической скамейки и по бревну; перешаги-
вание через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 
и на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение строевых упражнений. Размыкание 
на вытянутые в стороныруки; поворотына-
право,налево;команды «Шагом марш!», 
«Класс,стой!». Размыкание и смыкание при-
ставными шагами; перестроение из колонны-
по одному в колонну по два, из одной шерен-
ги в две; передвижение в колонне по одному-
на указанные ориентиры; команда 
«На два (четыре) шага разомкнись!». 
Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов, развитие координационных спо-
собностей, силы и гибкости, а также правиль-
ной осанки. Основные положения и движения 
рук, ног, туловища, выполняемые на местеи в 
движении. Сочетание движений ног, тулови-
ща с одноимѐнными и разноимѐнными дви-
жениямирук. Комбинации (комплексы) об-
щеразвивающих  упражнений различной ко-
ординационной сложности 

бревне, предупреждая появление ошибоки 
соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику, выявляют ошиб-
ки. 
Описывают технику танцевальных упраж-
нений и составляют комбинации из их 
числа. 
 
Осваивают технику танцевальных упраж-
нений, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освое-
нии новых танцевальных упражнений. 
 
Различают строевые команды. Точно вы-
полняют строевые приемы. 
Описывают состав и содержание общераз-
вивающих упражнений без предметов и 
составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений. 
 
Предупреждают появление ошибок и со-
блюдают правила безопасности. 

Подвижные игры «Играем все!» 
Названия и правилаигр, инвентарь, оборудо-
вание, организация, правила поведения и 
безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков-
бега, развитие скоростных способностей, спо-
собности к ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «К своим флажкам», «Два-
мороза», «Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 
Закрепление и совершенствование метаний на 
дальность и точность, развитие способностей 
к дифференцированию параметров дви-
жений, скоростно-силовых способностей. 
Подвижные игры «Кто дальше бросит», 
«Точный расчѐт», «Метков цель». 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 

Руководствуются правилами игр, соблю-
дают правила безопасности. Организовы-
вают и проводят совместно со сверстника-
ми подвижные игры, осуществляют судей-
ство. 
Описывают технику игровых действий и 
приѐмов, осваивают их самостоятельно, 
выявляют и устраняют типичные ошибки. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют действия дан-
ных подвижных игр для
 развития координационных и 
кондиционных способностей. 



216 

 

передача мяча в движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в движении по прямой 
(шагоми бегом). 
Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча и раз-
витие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, ориентирова-
нию в пространстве. Подвижные игры «Иг-
рай, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», 
«У кого меньшемячей», «Школа мяча», «Мяч 
в корзину», «Попади в обруч». 

 
Применяют правила подбора одежды для-
занятий на открытом воздухе. Используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для-
занятий на открытом воздухе. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 
Овладение знаниями. Значение занятий лы-
жами для укрепления 
здоровья и закаливания. Техника безопасно-
сти при занятиях лыжами. Освоение техники-
лыжных ходов. Скользящий шаг с палками. 
Подъѐмы и спуски с небольших склонов. Пе-
редвижение на лыжах до 1,5 км. 

Объясняют назначение понятий и терми-
нов, относящихся к бегу на лыжах. 
Описывают технику передвижения на лы-
жах. 
Осваивают еѐ под руководством учителя и 
самостоятельно, выявляют и устраняют 
ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лы-
жах в зависимости от особенностей лыж-
ной трассы. 

Твои физические способности 
Понятие о физическом  состоянии как уровне  
физического развития, физической готовно-
сти и самочувствия в процессе умственной, 
трудовой и игровой деятельности. Измерение 
роста, массы тела, окружности грудной клет-
ки, плеча и силы мышц. 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, во время и после физи-
ческих нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей
 (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

Раскрывают понятие «физические способ-
ности человека», выделяют его основные 
компоненты и определяют их взаимосвязь-
со здоровьем человека. Выполняют основ-
ные упражнения для развития гибкости, 
быстроты, согласованности движений и 
силы из различных разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для 
оценки своей физической подготовленно-
сти. С помощью родителей сравнивают 
свои результаты со средними показателя-
ми ребѐнка7—10лет 

3 класс 

Основы знаний 
Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современ-
ных Олимпийских игр (летних и зимних). 

Определяют цель возрождения Олимпий-
ских игр. Называют известных российских 
и зарубежных чемпионов Олимпийских 
игр 

Что такое физическая культура 
Связь физической культуры с укреплением-
здоровья (физического, социального и пси-
хологического) и влияние на развитие чело-
века (физическое, интеллектуальное, эмо-
циональное, социальное). 

Раскрывают понятие «физическая культу-
ра» и анализируют положительное влия-
ние еѐ компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливаю-
щие процедуры, личная гигиена) на укре-
пление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного 
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влияния занятий физкультурой на успехи 
в учѐбе 

Твой организм (основные части тела челове-
ка, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Упражнения на улучшение осанки, для укре-
пления спины. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 
организма. 
Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц спины. 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во   
время движений и передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. Объясняют важ-
ность занятий физическими упражнения-
ми, катания на коньках, велосипеде, лы-
жах, плавания, бега для укрепления серд-
ца. 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время движе-
ний и передвижений человека. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при вы-
полнении основных движений. Выполня-
ют специальные упражнения для органов-
зрения. 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закалива-
ния. 

Узнают правила проведения закаливаю-
щих процедур. Анализируют правила 
безопасности при проведении закаливаю-
щих процедур. 
Дают оценку своему уровню закалѐнности 
с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 

Мозг и нервная система 
Центральная   нервная   система. Зависи-
мость деятельности всего организма от со-
стояния нервной системы. 

Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций, 
как беречь нервную 
систему. 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и 
передвижений человека. Физических нагруз-
ках 

Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на раз-
ные виды дыхания (нижнее, среднее, 
верхнее, полное) 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе с 
пищей, необходимые для роста и развития 
организма и для пополнения затраченной-
энергии. 

Узнают, какие вещества, необходимые для 
роста организма и для пополнения затра-
ченной энергии, получает человек с пи-
щей. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций 
правильного употребления пищи. 
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Тренировка ума и характера 
Физические упражнения и подвижные игры 
на удлинѐнных переменах,их значение для 
активного отдыха, укрепления здоровья, по-
вышенияумственной и физической работо-
способности, выработки привычки к систе-
матическим занятиям физическими упражне-
ниями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомен-
даций по соблюдению режима дня 

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровье-сберегающей жиз-
недеятельности. 
Дают оценку своим привычкам, связан-
ным с режимом дня, с помощью тестового 
задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 
Рекомендации по уходу за спортивной одеж-
дой и обувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
к одежде и обуви для занятий физическими-
упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обу-
ви и формы одежды в зависимости от вре-
мени года и погодных условий. 
С помощью тестового задания «Проверь 
себя» оценивают собственное выполнение 
требований к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями, а также ре-
комендаций по уходу за спортивной оде-
ждой и 
обувью  

Самоконтроль 
Тестирование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, коорди-
национных, силовых, выносливости, гибко-
сти. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
самоконтроля 

Учатся правильно оценивать своѐ само-
чувствие 
Выполняют контрольные упражнения 
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с 
места, подбрасывание теннисного мяча, 
наклоны). 
Дают оценку своим навыкам самоконтро-
ля с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при заня-
тиях физическими упражнениями (ушиб, сса-
дины и потѐртости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
первой помощи. Подведение итогов игры 

Руководствуются правилами профилакти-
ки травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют слу-
чаи травматизма и оказания первой помо-
щи. Дают оценку своим знаниям о само-
помощи и первой помощи при получении-
травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни 

 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
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Овладение знаниями. Понятия: эстафета,      
команды       «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние-
бега на состояние здоровья, элементарные 
сведения о правилах соревнований в беге, 
прыжках и метаниях, техника безопасности 
на занятиях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коор-
динационных способностей.Ходьба обычная, 
на носках, на пятках, в полуприседе, с раз-
личным положениемрук, под счѐт учителя, 
коротким, средними длинным шагом, с изме-
нением длины и частоты шагов, с перешаги-
ванием через скамейки, в различном темпе-
под звуковые сигналы. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3—4 препятствий по размет-
кам. 
Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обучение 
тем же элементам техники ходьбы, как в 1—2 
классах. Обычный бег с изменением длины и 
частоты шагов, с высоким подниманием бед-
ра, приставными шагами правым, левым бо-
ком вперѐд, сзахлѐстыванием голени назад. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
5 мин, кросс по слабо пересечѐнной местно-
сти до 1км. 
Совершенствование бега, развитие координа-
ционных и скоростных способностей. Бег в 
коридоре 30—40 с м из различных и. п. с мак-
симальной скоростью до 60 м, с изменением 
скорости, с прыжками через условные рвыпод 
звуковые и световые сигналы. «Круговая эс-
тафета» (расстояние 15— 30 м), «Встречная 
эстафета» (расстояние10—20 м). Бег с уско-
рением на расстояние от 20 до 30 м. Бег с 
вращением вокруг своей оси на полусогнутых 
ногах, зигзагом, в парах. 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и координационных способно-
стей. На одной и на двух ногах на месте, спо-
воротом на 180°, по разметкам; в длину с мес-
та, стоя лицом, боком к месту приземления; в 
длину с разбега с зоны отталкивания 30—50 
см; с высоты до 60 см; в высоту с прямого 
разбега, с хлопками в ладоши вовремя полѐта; 
многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пя-

Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. Демонстрируют ва-
риативное выполнение упражнений в ходь-
бе. Применяют вариативные 
 упражнения в ходьбе 
Взаимодействуют со сверстниками и роди-
телями в процессе совместных пеших про-
гулок. 
Включают упражнения в ходьбе в различ-
ные формы занятий по физической культу-
ре. 
 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение-
беговых упражнений. 
 

Применяют беговые упражнения для разви-
тия координационных, скоростных способ-
ностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп передви-
жения, контролируют темп бега по частоте-
сердечных сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе освоения беговых упражнений, при-
этом соблюдают правила безопасности. 
 
 
Описывают технику выполнения прыжко-
вых упражнений, осваивают еѐ самостоя-
тельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют 
прыжковые упражнения для развития коор-
динационных, скоростно-силовых способ-
ностей, выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
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терной сместа. 

 
Закрепление навыков прыжков, развитие ско-
ростно-силовых и координационных  способ-
ностей.    Эстафеты с прыжками на одной но-
ге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и о са-
ливанием на площадке небольшого размера. 
 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростно-силовых и координационных способ-
ностей. Метание малого мяча с места, из по-
ложения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность и 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1,5x1,5м) с расстояния 
4—5м. Бросок набивного мяча (1 кг) из поло-
жения стоя грудью в направлении метания 
двумяруками от груди, из-за головы вперѐд-
вверх; снизу вперѐд-вверх надальностьи за-
данноерасстояние. 

Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в раз-
личные формы занятий по физической 
культуре. 
Описывают технику метания малого мяча-
разными способами, осваивают еѐ само-
стоятельно, выявляют и устраняют харак-
терные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. Применяют уп-
ражнения в   метании   малого мяча   для-
развития координационных, скоростно-
силовых способностей, контролиру-
ют физическую нагрузку по частоте сердеч-
ных сокращений. 
Взаимодействуют сосверстниками в про-
цессе освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в раз-
личные формы занятий по физической 
культуре. 

 
Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
до 12 мин. Соревнования на короткие дистан-
ции (до 60 м). Прыжковые упражнения на од-
ной идвух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 50 см) естественные вертикальныеи 
горизонтальные (до 110см) препятствия. Бро-
ски 
больших и малых мячей, других лѐгких пред-
метов на дальность и вцель (правой и левой-
рукой) 

Включают беговые, прыжковые и мета-
тельные упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. 
 
Составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики «Бодрость, грация, координация» 
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Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, правила безопасности во время занятий, 
признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки, значение напряжения и расслабления 
мышц, личная гигиена, режим дня, закалива-
ние. 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Пере-
каты в группировке с последующей опорой 
руками за головой; 2—3 кувырка вперѐд; 
стоика на лопатках; «мост» из положения 
лѐжа на спине. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. 
Вис завесом; вис на согнутых руках согнув-
ноги. 

Объясняют названия и 
Осваивают комплексы упражнений утрен-
ней зарядки и лечебной физкультуры. 
 
Описывают   состав   и   содержание акроба-
тических упражнений с предметами и со-
ставляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
 
 
Описывают технику на гимнастических 
снарядах, предупреждая появление ошибо-
ки соблюдая правила безопасности. 
Составляют гимнастические комбинациииз 
числа разученных упражнений. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационныхи силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по 
наклонной скамейке в упоре стоя  на коленях, 
в  упоре лѐжа,  лѐжа на животе, 

Описывают технику упражнений в лазанье 
и перелезании, составляют комбинации из 
числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
упражнений в лазанье и 

подтягиваясь руками; поканату; перелезание-
через бревно, коня. 
 
 
 

Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных,скоростно-силовых 
способностей. Опорные прыжки на горку из 
гимнастических матов, на коня, козла. 
Освоение навыков равновесия. Ходьба при-
ставными шагами; ходьба по бревну (высота-
до1м); повороты на носках и одной ноге; 
ходьба приставными шагами; приседание и 
переход в упор присев, упор стоя на коле-
не,сед. 
 
Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие координационных способностей. Шаги 
галопа и польки в парах; сочетание изучен-
ных танцевальных шагов; русский медленный 
шаг. 
 
 

Освоение строевых упражнений. Команды 
«Шире шаг!»,«Чаще шаг!», 
«Реже!»,«На первый-второй рассчи-тайсь!»; 
построение в две шеренги; перестроение из 
двух шеренг в два круга; передвижение по-

перелезании, выявляют технические ошиб-
ки и помогают в их исправлении.Осваивают 
технику упражнений в лазанье и перелеза-
нии, предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности. 
 
Описывают и осваивают технику опорных-
прыжков и осваивают ее, соблюдают пра-
вила безопасности. 
 
Описывают и осваивают технику упражне-
ний на гимнастической скамейке и гимна-
стическом бревне. Описывают технику уп-
ражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне. 
Составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений. 
Осваивают технику танцевальных упраж-
нений, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
новых танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых танце-
вальных упражнений и составляют комби-
нации из их числа. 
 
Различают строевые команды. Точно вы-
полняют строевые приѐмы. 
Составляют комбинации из числа разучен-



222 

 

диагонали, противоходом, «змейкой». Само-
стоятельные занятия. Выполнение освоенных 
общеразвивающих упражнений с предметами 
и без предметов, упражнений на снарядах, 
акробатических упражнений на равновесие, 
танцевальных упражнений. 

ных упражнений и выполняютих. Соблю-
дают правила безопасности 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Названия и правилаигр, инвентарь, оборудо-
вание, организация, 
правила поведения и безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, спо-
собности к ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «Пустое место», «Белые-
медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Удочка». 
 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 
передача мяча на месте и в движении в тре-
угольниках, квадратах, кругах. Ведение мячас 
изменением направления. Броски по воротам 
с 3—4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 
медленном беге), удары по воротам в футбо-
ле. 
Закрепление и совершенствование дер-
жания, ловли, передачи, броска и ведения мя-
ча и развитие способностей к дифференциро-
ванию параметров движений, реакции, ориен-
тированию     в     пространстве. Подвижные 
игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по-
имени», 
«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч-
ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точ-
но», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 
Комплексное развитие координационных и 
кондиционных способностей, овладение эле-
ментарными технико-тактическими взаимо-
действиями. Подвижные игры «Борьба за-
мяч», «Перестрелка», 
«Мини-баскетбол» , «Мини-гандбол», вари-
анты игры в футбол, мини-волейбол. 
Самостоятельные занятия. Упражнения в бро-
сках, ловле и передачах мяча, ударах и оста-

Руководствуются правиламиигр, соблюдают 
правила безопасности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Организовывают и проводят совместно со-
сверстниками данные игры, осуществляют-
судейство. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместной игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
 
Применяют правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе. Используют 
Применяют правила подбора одежды для-
занятий на открытом воздухе, используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
 
Включают упражнения с мячом в различ-
ные формы занятий по физической культу-
ре. 
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новках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 
ходьбе и беге, выполняемые обеими верхни-
ми и нижними конечностями 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 
Овладение знаниями.Основные требованияк 
одежде и обуви во время 
занятий. Значениез анятий лыжами для укре-
пления здоровья и закаливания. Особенности 
дыхания. Требования к температурному ре-
жиму, понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 
Освоение техники лыжных ходов. Попере-
менный двухшажный ход без палок и с пал-
ками. Подъѐм «лесенкой». Спуски в высокой-
инизкой 
стойках. Передвижение на лыжахдо 2 км с 
равномерной скоростью. 

Объясняют назначение понятий и терминов,  
относящихся к бегу на лыжах. 
Применяют передвижение на лыжах для-
развития координационных способностей и 
выносливости, контролируют скорость бега 
на лыжах по частоте сердечных сокраще-
ний. 
Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместного освоения техники пере-
движения на лыжах, соблюдают правила 
безопасности. Применяют правила подбора 
одежды для занятий бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации 
активного отдыха 

Твои физические способности 
Понятие  о физическом состоянии как 
уровне   физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельно-
сти. Измерение роста, массы тела, окружно-
сти грудной клетки, плеча и силы мышц. 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, во время и после физиче-
ских нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей
 (качеств): скоростных, ко-
ординационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

Раскрывают понятие «физические способ-
ности человека», выделяют его основные 
компоненты и определяют их взаимосвязь-
со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для раз-
вития гибкости, быстроты, согласованности 
движений и силы из различных разделов 
учебника. 
Выполняют контрольные упражнения для 
оценки своей физической подготовленно-
сти. С помощью родителей сравнивают 
свои результаты со средними показателями 
ребѐнка 7—10 лет 

4 класс 
Основы знаний–4 ч. 

Современные Олимпийские игры 
Роль Пьераде Кубертенавих становлении. 

Определяют цель возрождения Олимпий-
ских игр. Объясняют роль Пьераде Кубер-
тена в становлении олимпийского движе-
ния. 

Что такое физическая культура 
Роль и значение занятий физической культу-
рой и поддержание хорошего здоровья для 
успешной учѐбы и социализации в обществе. 

Определяют признаки положительного 
влияния занятий физкультурой на успех и 
в учѐбе 

Твой организм (основные части тела челове-
ка, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Упражнения на улучшение осанки, для укре-
пления мышц стопног. Игра «Проверь себя» 
на усвоение правил здорового образа жизни 

Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц стоп ног. 
Узнают свою характеристику с помощью-
теста «Проверь себя» 
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Сердце и кровеносные сосуды 
Укрепление сердца с помощью занятий фи-
зическими упражнениями 

Объясняют важность занятий физически-
ми упражнениями, катания на 
коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бе-
га для укрепления сердца 

Органы чувств 
Строение глаза. Специальные упражнения 
для органов зрения. 

Объясняют роль зрения и слуха при вы-
полнении основных движений. Выполня-
ют специальные упражнения для органов-
зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, 
слух, как ухаживать за кожей. 

Мозги нервная система 
Положительные и отрицательные эмоции. 
Важная роль работы мозга и центральной 
нервной системы в физкультурной и спор-
тивной 
деятельности. 

Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций, 
как беречь нервную 
систему 

Органы дыхания 
Важность занятий физическими упражне-
ниями и спортом для улучшения работы 
лѐгких. 

Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на раз-
ные виды дыхания (нижнее, среднее, 
верхнее, полное) 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими-
упражнениями, во время тренировок и тури-
стских походов 

Усваивают азы питьевого режима во время 
тренировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 
Физические упражнения и подвижные игры 
на удлинѐнных переменах,их значение для 
активного отдыха, укрепления здоровья, по-
вышения умственной и физической работо-
способности, выработки привычки к система-
тическим занятиям физическими упражне-
ниями. 
Иг-
ра«Проверьсебя»наусвоениерекомендацийпо
соблюдениюрежима дня 

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровь у сберегающей жиз-
недеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своим привычкам, связан-
ным с режимом дня, с помощью тестового 
задания «Проверь себя» 

Спортивнаяодеждаиобувь 
Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениямииспор-
том(впомещении,наоткрытомвоздухе,приразл
ичныхпогодныхусловиях). 
Рекомендациипоуходузаспортивнойодеждой
иобувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
к одежде и обуви для за-нятий физическими-
упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви 
и формы одежды в зависимости от време-
ни года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Ана-
лизируют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь-
себя» оценивают собственное выполнение 
требований к одежде и обуви для занятий-
физическими упражнениями, а также ре-
комендаций по уходу за спортивной одеж-
дой и 
обувью 
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Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне 
физического развития, физической готовно-
сти и самочувствия в процессе умственной, 
трудовой и игровой деятельности. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
самоконтроля 

Учатся правильно оценивать своѐ само-
чувствие и контролируют, как их организ-
мы справляются с физическими нагрузка-
ми. 
Дают оценку своим навыкам самоконтро-
ля с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при заня-
тиях физическими упражнениями (ушиб, сса-
дины и потѐртости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
первой помощи. Подведение итогов игры 

Руководствуются правилами профилакти-
ки травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют слу-
чаи травматизма и оказания первой помо-
щи. Дают оценку своим знаниям о само-
помощи и первой помощи при получении-
травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение 
здорового образа жизни 

 

Легкая атлетика «Бег, ходьба, прыжки, метание» 
Овладение знаниями. Понятия: эстафета,      
команды       «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние-
бега на состояние здоровья, элементарные 
сведения о правилах соревнований в беге, 
прыжках и метаниях, техника безопасности 
на занятиях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие коор-
динационных способностей. Ходьба обычная, 
на носках, на пятках, в полуприседе, с раз-
личным положением рук, под счѐт учителя, 
коротким, средним и длинным шагом, с изме-
нением длины и частоты шагов, с перешаги-
ванием через скамейки, в различном темпе-
под звуковые сигналы. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3—4 препятствий по размет-
кам. 
Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обучение 
тем же элементам техники ходьбы, как в 1—2 
классах. Обычный бег с изменением длины и 
частоты шагов, с высоким подниманием бед-
ра, приставным и шагами правым, левым бо-
ком вперѐд, с захлѐстыванием голени назад. 
Совершенствование навыков бега и развитие-
выносливости. Равномер- 
ный, медленный, до6-8 мин, кросс по 
слабопересечѐнной местности до 1 км. 

Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений в ходьбе. Применяют ва-
риативные упражнения в
 ходьбе для развития ко-
ординационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролиру-
ют его по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками и роди-
телями в процессе совместных пеших прогу-
лок. 
Включают упражнения в ходьбе в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
беговых упражнений. 
 

Применяют беговые упражнения для разви-
тияк оординационных, скоростных способ-
ностей. 
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Совершенствование бега, развитие координа-
ционных и скоростных способностей. Бег в 
коридоре 30—40 см из различных и.п. с мак-
симальной скоростью до 60 м, с изменением 
скорости, с прыжками через условные рвыпод 
звуковые и световые сигна-
лы.«Круговаяэстафета» (расстояние 15— 30 
м), «Встречная эстафета» (расстояние10—20 
м). Бег с ускорением на расстояние от 40 до 
60 м. Бег с враще-
ниемвокругсвоейосинаполусогнутыхно-
гах,зигзагом,в парах. 
Освоение навыков прыжков, развитие скоро-
стно-силовых и координа-ционных способно-
стей. Прыжки на заданную длину по ориенти-
рам; нарасстояние60—
110смвполосуприземленияшириной30см;чере
дование прыжков в длину с места в полную 
силу и вполсилы (наточность приземления); с 
высоты до 70 см с поворотомввоздухена90—
120°источнымприземлениемвквадрат;вдлинус
разбега(согнувноги);ввысоту спрямогоибоко-
вогоразбе-
га;многоскоки(тройной,пятерной,десятерной). 
Закрепление навыков прыжков, развитие ско-
ростно-силовых и коор-динационных  спо-
собностей.    Эстафеты с прыжками на одной 
ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке небольшого разме-
ра. 
Овладение навыками метания, развитие ско-
ростно-силовых и коорди-национных способ-
ностей. Метание теннисного мяча с места, из-
положения стоя боком в направлении мета-
ния, на точность, дальность, заданное рас-
стояние; в горизонтальную и вертикальную-
цель (1,5 x 1,5 м) с расстояния 5—6 м. 
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками 
из-заголовы, от груди, снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении мета-
ния, левая (правая) нога впереди с места; тоже 
с шага на дальность и заданное расстояние. 
 
 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
до 12 мин. Соревнованияна короткие дистан-
ции (до 60 м). Прыжковые упражнения на од-
ной идвух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 50 см) естественные вертикальныеи 
горизонтальные (до 110 см) препятствия. Бро-

 
Выбирают индивидуальный темп передви-
жения, контролируют темп бега по частоте-
сердечных сокращений. 
 
Взаимодействуют со  сверстниками в про-
цессе освоения беговых упражнений, при-
этом соблюдают правила безопасности. 
 
 
Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Применяют прыж-
ковые упражнения для развития координа-
ционных, скоростно-силовых способно-
стей, выбирают индивидуальный темп пере-
движения, контролируют физическую на-
грузку по частоте сердечных сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се освоения прыжковых упражнений, со-
блюдают правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в раз-
личные формы занятий по физической куль-
туре. 
Описывают технику метания малого мяча 
разными способами, осваиваютеѐ самостоя-
тельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. Применяют уп-
ражнения в   метании   малого мяча   для раз-
вития координационных, скоростно-
силовых способностей, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных-
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се освоения метательных упражнений, со-
блюдают правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в раз-
личные формы занятий по физической куль-
туре. 
 
Включают беговые, прыжковые и метатель-
ные упражнения в различные формы занятий 
по физической культуре. 
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ски больших и малых мячей, других лѐгких 
предметов на дальность и вцель (правой и ле-
вой рукой) 

Составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики «Бодрость, грация, координация» 

Названия снарядов и гимнастических элемен-
тов, правила безопасности 
во времяз анятий, признаки правильной ходь-
бы, бега, прыжков, осанки, 
Объясняют названия и    назначение гимна-
стических снарядов, руководствуются прави-
лами соблюдения безопасности. 
Значение напряжения и расслаблениямышц, 
личная гигиена, режим дня, закаливание. 
 
Освоение акробатических упражнений и раз-
витие координационных способностей. Кувы-
рок назад; кувырок вперѐд; кувырок назад и 
перекатом стойка на лопатках; «мост» спо-
мощью и самостоятельно. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. Вис завесом; 
вис на согнутых руках согнув ноги; на гимна-
стической стенке вис прогнувшись, подтяги-
вание в висе, поднимание ног в висе. 
 
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационныхи силовых спо-
собностей, правильной осанки. Лазанье по 
канату в 
триприѐма;перелезаниечерезпрепятствия. 
 
Освоение навыков в опорных прыжках, раз-
витие координационных,скоростно-силовых 
способностей. Опорные прыжки на горку из 
гим-настических матов, на коня, козла; вскок 
в упор стоя на коленях исоскоквзмахомрук. 
Освоение навыков равновесия.Ходьба по 
бревну большими шагами и выпадами; ходьба 
на носках; повороты прыжком на 90° и 180°; 
опускание в упор стоя на колене (правом, ле-
вом). 
 
 

Освоение танцевальных упражнений и разви-
тие координационных способностей. 
I и II позицииног; сочетание шагов галопа и 
польки в парах; элементы народных танцев. 

Объясняют названия и
 назначение  гимнастиче-
ских снарядов, 
руководствуются правилами соблюдения 
безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней 
зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание акробати-
ческих упражнений с предметами и состав-
ляют комбинации из числа разученных уп-
ражнений. 
 
Описывают технику на гимнастических сна-
рядах, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. 
Составляют гимнастические комбинации из-
числа разученных упражнений. 
 
Описывают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, составляют комбинации из 
числа разученных  упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
упражнений в лазанье и перелезании, выяв-
ляют технические ошибки и помогают в их 
исправлении. Осваивают технику упражне-
ний в лазанье и перелезании, предупреждают 
появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности. 
Описывают и осваивают технику опорных-
прыжков и осваивают ее, соблюдают прави-
ла безопасности. 
 

Описывают и осваивают технику упражне-
ний на гимнастической скамейке и гимна-
стическом бревне. 
Описывают технику упражнений на гимна-
стической скамейке и гимнастическом брев-
не. 
Составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений. 
Осваивают технику танцевальных упражне-
ний, предупреждая появление ошибок и со-
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 блюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
новых танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых 
танцевальных упражнений и составляют 

Освоениестроевыхупражне-
ний.Команды«Становись!»,«Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; по-
вороты кругом на месте;расчѐт по порядку; 
перестроение из одной шеренги в три уступа-
ми, из колонны по одному в колонну по трии-
четыре в движении с поворотом. 
Самостоятельные занятия. Выполнение осво-
енных общеразвивающих упражнений спред-
метами и без предметов, упражнений на сна-
рядах, акробатических упражнений на равно-
весие, танцевальных 
упражнений. 

комбинации из числа. Различают строевые-
команды. 
Точно выполняют строевые приѐмы. 
 
 

Составляют комбинации из числа разучен-
ных упражнений и выполняютих. Соблюда-
ют правила безопасности 

Подвижные и спортивные игры «Играем все!» 

Названия и правилаигр, инвентарь, оборудо-
вание, организация, 
правила поведения и безопасности. 
Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, спо-
собности к ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «Пустое место», «Белые-
медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых спо-
собностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Удочка». 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ведение-
мяча с изменением направления и скорости. 
Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и бро-
ски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары 
по воротам в футболе. Подбрасывание и по-
дача мяча, приѐм и передача мяча в волейбо-
ле. Подвижные игры на материале волейбола. 
Закрепление и совершенствование дер-
жания, ловли, передачи, броска и ведения мя-
ча и развитие способностей к дифференциро-
ванию параметров движений,  реакции, ори-
ентированию     в     пространстве. Подвиж-
ные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызов и 
по имени», 
«Овладей мячом», «Подвижнаяцель», «Мяч-
ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точ-

Руководствуются правиламиигр, соблюдают 
правила безопасности. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Организовывают и проводят совместно со-
сверстниками данные игры, осуществляют-
судейство. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се совместной игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 
 
Применяют правила подбора одежды для за-
нятий на открытом воздухе. Используют
 действия данных подвиж-
ных игр для развития коорди-
национных и кондиционных способностей. 
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но», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 
Комплексное развитие координационных и 
кондиционных способностей, овладение эле-
ментарными технико-тактическими взаимо-
действиями. Подвижные игры «Борьба за-
мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол» , 
«Мини-гандбол», варианты игры в футбол, 
мини-волейбол. 
Самостоятельные занятия. Упражнения в бро-
сках, ловле и передачах мяча, ударах и оста-
новках мяча ногами, ведение мяча на месте, в 
ходьбе и беге, выполняемые обеими верхни-
ми и нижними конечностями 

Применяют правила подбора одежды для за-
нятий на открытом воздухе, используют 
подвижные игры для активного отдыха. 
 
Включают упражнения с мячом в различные 
формы занятий по физической культуре. 

Лыжная подготовка «Все на лыжи!» 
Овладение знаниями.Основные требованияк 
одежде и обуви во время 
занятий. Значение занятий лыжами для укре-
пления здоровья и закаливания. Особенности 
дыхания. Требования к температурному ре-
жиму, понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 
Освоение техникилыжных ходов. Попере-
менный двухшажный ход. Спуски с пологих 
склонов. Торможение плутом и упором. По-
вороты переступанием в движении. Подъѐм 
«лесенкой» и «ѐлочкой». Прохождение дис-
танции до 2,5 км 

Объясняют назначение понятий и терминов, 
относящихся к бегу на лыжах. 
Применяют передвижение на лыжах для раз-
вития координационных способностей и вы-
носливости, контролируют скорость бега на 
лыжах по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процес-
се совместного освоения техники передви-
жения на лыжах, соблюдают правила безо-
пасности. Применяют правила подбора оде-
жды для занятий бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации ак-
тивного отдыха 

Твои физические способности 
Понятие    о     физическом     состоянии как 
уровне   физического 
развития, физической готовности и самочув-
ствия в процессе умственной, трудовой и иг-
ровой деятельности. Измерение роста, массы-
тела, окружности грудной клетки, плеча и си-
лы мышц. 
Приѐмы измерения пульса (частоты сердеч-
ных сокращений до, вовремя и после физиче-
ских нагрузок). Тестирование физических 
(двигательных) способностей
 (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

Раскрывают понятие «физические способно-
сти человека», выделяют его 
основные компоненты и определяют их-
взаимосвязь со здоровьем человека. Выпол-
няют основные упражнения для развития-
гибкости, быстроты, согласованности дви-
жений и силы из различных разделов учеб-
ника. 
Выполняют контрольные упражнения для 
оценки своей физической подготовленности. 
С помощью родителей сравнивают свои ре-
зультаты со средними показателями ребѐнка 
7—10 лет 

Материально-техническое обеспечение курса. Основная литература: В.И. Лях. Физическая культура. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей об-
щеобразовательных учреждений / В.И. Лях. М.: Просвещение, 2011г. – 64 с. В.И. Лях Физическая 
культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2013. 

 
Наименованияобъектовисредствматериально-техническогообеспечения 
Дидактическиекарточки 
Образовательныепрограммы 
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Учебно-методические пособия и рекомендации 
Журнал―Физическая культура в школе 
Музыкальный центр 
Мегафон 
Аудиозаписи 
Бревно напольное (3м) 
Козел гимнастический 
Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Комплект навесного оборудования перекладина 
Мишени для метания 
Тренировочные баскетбольные щиты 
Мячи: набивной 1кг и 2кг 
Мяч малый (теннисный) 
Мяч малый (мягкий) 
Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Палка гимнастическая 
Скакалка детская 
Мат гимнастический 
Коврики: гимнастические, массажные 
Кегли 
Обруч пластиковый детский 
Планка для прыжков в высоту 
Стойка для прыжков в высоту 
Флажки: разметочные с опорой; стартовые 
Лента финишная 

 

Учителями разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана на основе авторских 
программ используемой системы учебников («Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Ви-
ноградовой, «Школа России») на срок их освоения (см. Перечень рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), реализуемых в МОУ СОШ № 2 с УИОП). 
Учителями разработаны рабочие (адаптированные рабочие) программы по всем предметам учебного 
плана на основе авторских программ используемой системы учебников на срок их освоения (см. Пе-
речень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых в МОУ 
СОШ № 2 с УИОП). 

Содержание коррекционно – развивающей области  
Программа коррекционной работы утверждена МОУ СОШ №2 с УИОП самостоятельно в соответствии с 

настоящим Стандартом и с учётом учебных программ.  
Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и позднооглохших на 
ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные направления. 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 
- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной 
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и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на основе 
применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, 
активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 
Принципами построения занятий являются: 
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной недостаточностью 

очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. По-
этому при смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт 
возможность продуктивно продолжать занятие; 
2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным недоразви-
тием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. 
Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых си-
туациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропа-
дал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 
объекты и ситуации. 

Программы предметных коррекционно-развивающих курсов. 
№ 
п\п 

Предмет  Класс  Наименова-
ние про-
граммы  

Цели и задачи программы  Основное содер-
жание  

1 Коррекци-
онно-
разви-
вающие 
занятия по 
русскому 
языку 

2-4 
класс  

Программа 
Индивиду-
альные кор-
рекционные 
занятия по 
русскому 
языку 

Целью программы является - 
коррекция основных положе-
ний науки о языке и знаково-
символического восприятия и 
логического мышления уча-
щихся; коррекция коммуника-
тивной компетенции учащих-
ся: развития устной и пись-
менной речи, монологической 
и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безоши-
бочного письма как показате-
ля общей культуры человека.  
В ходе реализации программы 

решаются следующие взаимо-

связанные задачи на основе 

полученных представлений: 

- коррекция развития речи, 
мышления, воображения 
школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии 
с целями, задачами и усло-
виями общения;  
-коррекция у младших школь-
ников первоначальных пред-
ставлений о системе и струк-
туре русского языка: лексике, 
фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), 
морфологии;  
-коррекция навыков культуры 
речи во всех её проявлениях, 
правильного писать и читать, 
участия в диалоге, составле-

Реализация про-
граммы осуществ-
ляется во 2-4 
классах. 
Обучающиеся по 
программе - это 
дети в возрасте 7-
10 лет, уровень 
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, ме-
тапредметным, 
предметным ре-
зультатам обуче-
ния. Учебный ма-
териал в ходе реа-
лизации програм-
мы изучается те-
матическими раз-
делами. Изучение 
каждого раздела 
осуществляется 
посредством при-
менения различ-
ных методик и 
технологий, обес-
печивающих дос-
тижение требуе-
мого результата,  
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное ко-
личество часов. 
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нии несложных устных моно-
логических высказываний и 
письменных тексов;  
- коррекция позитивного эмо-
ционально-ценностного от-
ношения к русскому языку, 
чувства 
сопричастности к сохранению 
его уникальности и чистоты; 
пробуждения познавательного 
интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

2 Коррекци-
онно-
разви-
вающие 
занятия по 
математи-
ке  

2-4 
класс 

Программа 
Индивиду-
альные кор-
рекционные 
занятия по 
математике  

Цель программы является - 
коррекция математического 
развития младших школьни-
ков, формирования системы 
начальных математических 
знаний, воспитания интереса к 
математике, к умственной 
деятельности. 
В ходе реализации программы 

решаются следующие взаимо-

связанные задачи на основе 

полученных представлений: 

-коррекция элементов само-
стоятельной интеллектуаль-
ной деятельности на основе 
овладения несложными мате-
матическими методами по-
знания окружающего мира 
(умения устанавливать, опи-
сывать, моделировать и объ-
яснять количественные и про-
странственные отношения);  
-коррекция основ логическо-
го, знаковосимволического и 
алгоритмического мышления; 
-коррекция пространственно-
го воображения; 
-коррекция математической 
речи;  
-коррекция системы началь-
ных математических знаний и 
умений их применят для ре-
шения учебно-познавательных 
и практических задач; 
-коррекция умения вести по-
иск информации и работать с 
ней; 
-коррекция первоначальных 
представлений о компьютер-
ной грамотности; 
-коррекция познавательных 
способностей; 
-коррекция стремления к рас-

Реализация про-
граммы осуществ-
ляется во 2-4 
классах. 
Обучающиеся по 
программе - это 
дети в возрасте 7-
10 лет, уровень 
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, ме-
тапредметным, 
предметным ре-
зультатам обуче-
ния. Учебный ма-
териал в ходе реа-
лизации програм-
мы изучается те-
матическими раз-
делами. Изучение 
каждого раздела 
осуществляется 
посредством при-
менения различ-
ных методик и 
технологий, обес-
печивающих дос-
тижение требуе-
мого результата, 
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное ко-
личество часов. 
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ширению математических 
знаний; 
-коррекция критичности 
мышления; 
-коррекция умений аргумен-
тированно обосновывать и 
отстаивать высказанное суж-
дение, оценивать и принимать 
суждения других. 

3 Коррекци-
онно-
разви-
вающие 
занятия по 
литера-
турному 
чтению 

2-4 
класс 

Программа 
Индивиду-
альные кор-
рекционные 
занятия по 
литературно-
му чтению 

Целью программы является - 
продолжить обучение детей 
чтению, ввести в мир художе-
ственной литературы и по-
мочь осмыслить образность 
словесного искусства, пробу-
ждать у детей интерес к сло-
весному творчеству и к чте-
нию художественных произ-
ведений. 
В ходе реализации программы 

решаются следующие взаимо-

связанныезадачи на основепо-

лученных представлений: 
- развивать способность пол-
ноценно воспринимать худо-
жественное произведение, со-
переживать героям, эмоцио-
нально откликаться на прочи-
танное; 
- учить чувствовать и пони-
мать образный язык художе-
ственного произведении я, 
выразительные средства, соз-
дающие художественный об-
раз, развивать образное мыш-
ление обучающихся;  
- формировать умение воссоз-
давать художественные обра-
зы литературного произведе-
ния, развивать творческое и 
воссоздающее воображение 
обучающихся, и 
особенно ассоциативное 
мышление; 
- развивать поэтический слух 
детей, накапливать эстетиче-
ский опыт слушания произ-
ведений изящной словесно-
сти, воспитывать художест-
венный вкус. 
- формировать потребность в 
постоянном чтении книги, 
развивать интерес к литера-
турному творчеству, творче-
ству писателей, создателей 

Реализация про-
граммы осуществ-
ляется во 2-4 
классах. 
Обучающиеся по 
программе - это 
дети в возрасте 7-
10 лет, уровень 
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, ме-
тапредметным, 
предметным ре-
зультатам обуче-
ния. Учебный ма-
териал в ходе реа-
лизации програм-
мы изучается те-
матическими раз-
делами. Изучение 
каждого раздела 
осуществляется 
посредством при-
менения различ-
ных методик и 
технологий, обес-
печивающих дос-
тижение требуе-
мого результата, 
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное ко-
личество часов. 
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произведений словесного ис-
кусства.  
- обогащать чувственный 
опыт ребёнка, его реальные 
представления об окружаю-
щем мире и природе.  
- формировать эстетическое 
отношение обучающего к 
жизни, приобщая его к клас-
сике художественной 
литературы. 
- обеспечивать 
достаточно глубокое 
понимание 
содержания 
произведений 
различного уровня 
сложности. 
- расширять кругозор детей 
через чтение книг различных 
жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, 
обогащать нравственно-
эстетический и познаватель-
ный опыт ребенка.  
- обеспечивать развитие речи 
обучающихся и активно фор-
мировать навык чтения и ре-
чевые умения.  
- работать с различными ти-
пами текстов. 
- создавать условия для фор-
мирования потребности в са-
мостоятельном чтении худо-
жественных произведений, 
формировать читательскую 
самостоятельность. 

 

Психокоррекционные занятия 
В программе коррекционно-развивающих занятий разработанной для учащихся начальных классов с 

нарушением слуха учтены особенности психического развития детей и результаты диагностики 
ППк.  

Предлагаемая программа психологических занятий  направлена на формирование и сохранение психологи-
ческого здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 
собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 
установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распо-
знавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 
психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для полно-
ценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 
предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие дина-
мического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 
психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму.  

Программа составлена на основе программы формирования психологического здоровья младших 
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школьников кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой, Москва, 2012г. 
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими школьниками, 

которая включает три основных компонента:  аксиологический (связанный с сознанием), инструмен-
тально-технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» человека, его 
связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценно-
сти, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, 
осознание единства с миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, 
способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимо-
отношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности в 
саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуществляется 
параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в зависимости 
от целей, делается акцент на одном из них. 

Основные положения программы 
Цель: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в сохранении их психического 

здоровья, создание  условий для успешной адаптации детей в школе и социуме. 
Задачи: 
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей. Пробудить  интерес к внутреннему миру 

другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 
3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 
4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 
5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Формы организации учебного процесса 
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и деятельности 
ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 
эффективно справиться со своими проблемами. 

Ведущий может модифицировать ход занятий по своему усмотрению. 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 
• учиться прогнозировать последствия своих поступков 
• определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 
• учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками информации. 
• строить речевое высказывание в устной форме 
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в различных источниках информации 
• делать выводы в результате совместной работы в группе 
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• учиться графически оформлять изучаемый материал 
• моделировать различные ситуации 
• усваивать разные способы запоминания информации   
Коммуникативные УУД:  
• учиться позитивно проявлять себя в общении 
• учиться договариваться и приходить к общему решению 
• учиться понимать эмоции и поступки других людей 
• овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Методы и приёмы, используемые в работе 
1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная). 
2. Психогимнастика. 
3.Арттерапия. 
4.Релаксация. 
5.Визуализация 
6.Беседа и дискуссия. 
7. Сказкатерапия 
8. Тестирование. 
9. Анкетирование.  
Прогнозируемые результаты 
-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 
- способность справляться со страхами, обидами, гневом 
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к одноклассникам 
- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными коррекцион-

ными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), «Формиро-
вание речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия), «Музы-

кально – ритмические занятия» (фронтальные занятия).  
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о фактическом 

уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произноше-
ния каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного обследования при 
поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга результатов обучения 

(не реже двух раз в год) при использовании  специальных методик.  
Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием звукоусиливающей аппаратуры /при 

этом акцент переносится с использования стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые 
аппараты/, так и без нее. Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения 

на слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на материале хорошо 
знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это касается текстов и 

диалогов); от восприятия материала со стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его узнава-
нию на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи в специаль-
ных акустических условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» голоса к вос-

приятию речи по телефону, в записи и т.п.  
В содержание работы включаются диалоги и монологические высказывания, состоящие из фраз и 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное 
время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз),  затем последовательно 
по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявляемые 
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вразбивку, обучающийся воспринимает на слух, уточняется понимание смысла высказываний с опо-
рой на наглядность, подбор синонимов и др.. На заключительном этапе, наряду с ответами на вопро-

сы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко используются личностно 
ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диа-
логов по теме текста в условиях развития активного и инициативного участия в нем обучающегося. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 
(индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания:  
• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухозри-

тельной основы восприятия устной речи; 
• формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к к 

устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль произ-
носительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные средства 
коммуникации;  

• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 
• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при наиболее полной реали-
зации произносительных возможностей, сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи;  
• развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной ре-
чи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных видах учеб-
ной и внешкольной деятельности. 

Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 
I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

без них или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 
словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного характера, 
связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). Восприятие 
на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие 
фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых дифференцировок. Проведение 
тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью туго-
ухости.  

Восприятие речевого материала на слух  в разных условиях: 
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, объявляется 

тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фра-
зы или слова); 

- вне ситуации; 
- в изолированных от шума помещениях; 
- в условиях, близких к естественным. 
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с электронного 

носителя. 
Восприятие неречевых звучаний и музыки. 
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: отве-
ты на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или 
выбор из фразы словосочетаний по схеме;  повторение предложения, подсчёт количества слов; до-
полнение предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение  
пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в сло-
вах и составление из них нового слова;  составление предложения с данными словами; различение в 
предложении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение 
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разных предложений по интонации; составление плана рассказа;  пересказ частей рассказа или всего 
рассказа, воспринятого на слух и др. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 
распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном уда-
рении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 
выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 
самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз 
в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного голоса 
(по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и 
вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависи-
мости  от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), 
в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим уда-
рением (сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в во-
просах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёрки-
ванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в тек-
стах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука 
– руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 
сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной по-
зиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 
(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие со-
гласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их со-
четаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, 
ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 
няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по артику-
ляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произно-
шение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение со-
гласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их 
мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипя-
щих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;  аффрикат: ц-ч;  звонких и 
глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш,  твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью рисунков, 
схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с 
использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного 
ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение че-
тырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного 
ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 
на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 
ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на глас-
ные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): безударный о 
произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; уд-
военные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; 
кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не 
произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих 
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звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 
произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); 
гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 
гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 
дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); соче-
тания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистя-
щие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи пра-
вильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, 
Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произношения: 
говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (со-
пряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и во-
просительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разго-
ворной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 
диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихо-
творения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 
отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление на-
выков умеренно беглого темпа речи. 

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка 
пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление словосочета-
ний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние карти-
нок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; ра-
бота с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным 
словам и др. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное занятие). 
Основные задачи реализации содержания:  
• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, дудки, 

гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная дви-
гательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных 
инструментов / игрушек;   

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, 
темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

• использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек 
в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразо-
вым ударениями, интонацией);  

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и естествен-
ного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных возможностей;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 
бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, 
шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; разго-
вора и пения; мужского и женского голоса;  

• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности,  в том числе, со-
вместной со слышащими детьми и взрослыми;  

• формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля 
произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 
оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, ар-
тикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 

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

• коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова. 
Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальное занятие) 
I.  Развитие слухового восприятия.  
Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико-интонационной 

структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации в 
звучащем мире.  

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с кохлеарны-
ми имплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время 
речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов диалогиче-
ского и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и вне-
урочной деятельности.  

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, индивидуальных 
аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие  шепотной речи (со слабо-
слышащими I и II степени) на слух (без аппарата). 

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту и наблюдениям 
учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. Восприятие на слух фраз, 
содержащих  незнакомые слова, словосочетания; восприятие  на слух текстов с незнакомыми по 
значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух информации по радио, телеви-
дению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормаль-
ном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки вос-
произведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невер-
бальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 
осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 
соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах обучения это 
контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах обучения - 
близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по 
темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные 
игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Жи-
вотные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках устной 
коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе совместной со 
слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; опыта 
хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных знаний о ком-
позиторах.  

II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 
при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы 
слова. Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение в сло-
вах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное  произношение звуков в слогах и словах, 
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальное занятие). 
Основные задачи реализации содержания:   
• эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;  
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• развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении 
учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной выразительности;  

• формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 
(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять 
построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и со-
временных танцев, импровизировать движения под музыку;  

• развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 
эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритми-
ческой организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

• формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;  

• закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и 
музыки;  

• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов 
со слышащими сверстниками. 

Музыкально – ритмические занятия 
Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых 
только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции.  

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, характера музыки, 
использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. 
Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движе-
ний (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение 
элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. 
Развитие музыкально – пластической импровизации.  

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произноси-
тельных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное кол-
лективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле 
под музыкальное сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического ри-
сунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), со-
ответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие восприятия музыки, 
умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, 
тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую 
партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–творческой 
деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры–драматизации, инсценирование 
фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – художественных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью 
музыкально-пластической и речевой деятельности.  

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с использовани-
ем фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, за-
крепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при 
реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление зву-
кового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 
структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного 
характера.  
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Планируемые результаты освоения курса 
Планируемые результаты строится с учётом необходимости определения положительной динамики 

развития речи обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей пер-
спективы-зоны ближайшего развития ребёнка и основана на дифференциации требований к усвое-
нию курса обучающихся с нарушением слуха, имеющих речевые дефекты. 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 
 Называть основные органы артикуляционного аппарата. Четко и правильно выполнять артикуляционные 

движения в соответствии с речевой инструкцией. Удерживать артикуляционную позу и переклю-
чаться на другую. Воспроизводить заданный ритм. Демонстрировать сформированные произноси-
тельные навыки (четкое произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале 
стихотворений и связных текстов. Чётко произносить все звуки русского языка в речевом потоке. 
Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков, обозначать их при письме. 
Дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строчные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, 
эе, э-с и др.; заглавные Г- П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. Выделять и сравнивать языковые единицы 
(звук, буква, слово). Давать характеристику. Определять последовательность, количество, место 
звука в словах сложной звукослоговой структуры. Правильно произносить и записывать слова раз-
личной звукослоговой структуры, делить слова на слоги, выделять ударный слог, различать твёрдые 
и мягкие согласные, обозначать при письме мягкость согласных. Распознавать звонкие и глухие со-
гласные, согласные сходные по акустико-артикуляционным признакам и обозначать их при письме. 
Знать правило проверки парных согласных в корне слова, делать проверку безударных гласных в 
корне. Правильно употреблять разделительный мягкий знак.  

Лексико-грамматический строй речи.  
Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать существительные с 

прилагательными и глаголами, различать одушевлённые и неодушевлённые существительные, упот-
реблять прописную букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и противоположные по 
смыслу, правильно употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных 
частей речи, владеть практическими способами словообразования и словоизменения. Проводить 
морфологический разбор слова. Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания. 
Правильно использовать грамматические формы слов и отрабатываемые конструкции предложений, 
выражающих пространственные, временные, причинно-следственные отношения.  

Предложение и связная речь.  
Правильно употреблять простые и сложные предложения. Обозначать границы предложения. Распростра-

нять предложения однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных членах. 
Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений предложения и 
тексты. Работать со сплошными текстами, деформированными текстами. Давать развёрнутые ответы 
на вопросы. Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. От-
вечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов. Самостоятельно составлять простой план к 
тексту. Владеть различными видами пересказов. Писать изложение текста по плану, по опорным 
словам. Строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); точ-
но и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

Универсальные учебные действия  
Понимать и принимать коррекционную задачу, осуществлять ее решение под руководством учителя – 

логопеда. Выделять из содержания занятия известные знания и умения, определять круг неизвестно-
го по изучаемой теме. Работать со схемами, таблицами, моделями. Включаться в диалог с учителем 
и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, стремле-
ние высказываться. Использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 
ситуациях. Использовать нормы русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 
Решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели. Осу-
ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. Про-
являть мотивацию учебно-познавательной деятельности. Понимать смысл выполнения самоконтроля 
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и самооценки результатов учебной деятельности. 
Метапредметные УУД 
Регулятивные: 
• Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым материалом. 
• Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 
• Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 
• Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 
• Учить принимать и сохранять учебную задачу. 
• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 
• Учитывать правила в планировании и контроле способа решения.  
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
• Адекватно воспринимать оценку учителя. 
• Различать способ и результат действия. 
• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 
• Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 
 
Познавательные: 
• Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 
• Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 
• Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 
• Выявлять сущность, особенности объектов. 
• Делать выводы на основе анализа объектов. 
• Обобщать и классифицировать по признакам. 
• Ориентироваться в речевом материале. 
• Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 
• Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
• Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 
• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 
• Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 
• Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 
• Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе логическое 

рассуждение. 
• Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 
Коммуникативные: 
• Развивать умение слушать и понимать других. 
• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
• Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.  
• Оформлять свои мысли в устной форме. 
• Умение работать в паре. 
• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
• Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 
• Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 
• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 
Личностные УУД: 
• Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 
• Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 
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• Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
• Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 
• Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
• Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 
• Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 
•  Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья. 
• Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 
• Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся. 
• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 
• Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету. 
• Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при работе 
• Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательность. 
• Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков самоконтроля. 
• Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности. 
Предметные УУД: 
Обучающиеся должны знать: 
• части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 
• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их основные грамматиче-

ские признаки; 
• члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных членов на виды); 
• слабую и сильную позицию звуков. 
Обучающиеся должны уметь: 
• согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и без предлога; 
• понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и подбирать антонимы, 

синонимы; 
• составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, расширением, 

изменением лица, времени; 
• производить фонетический разбор слов; 
• анализировать морфологическую структуру слова: определять приставку, корень, суффикс, 

окончание и опасное место в морфеме; 
• осуществлять синтаксический разбор предложения; 
• орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов); 

• писать изложения по коллективно составленному плану 
Перечень программ учебных курсов. 

№ Название программы по предмету Составители 

1 класс 
1. Программа по литературному чтению  Учитель 1 класса  

2. Программа по русскому языку   Учитель 1 класса  

3. Программа по (родному) русскому языку   Учитель 1 класса 

4. Программа по литературному чтению на родном 
русском языке 

Учитель 1 класса 

5. Программа по математике Учитель 1 класса  

6. Программа по предмету «Окружающий мир»  Учитель 1 класса  

7. Программа по физической культуре Учитель физической 
культуры  

8. Программа по предмету «Изобразительное искусст- Учитель 1 класса 
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во»   

9. Программа по предмету «Технология»  Учитель 1 класса 
10. Программа по искусству (музыке) Учитель музыки  

11. Программа по психокоррекционным занятиям Педагог-психолог 

12. Программа по коррекционно – логопедическим заня-
тиям 

Учитель - логопед 

2 класс 
1. Программа по русскому языку  Учитель 2 класса 

2. Программа по литературному чтению  Учитель 2 класса 

3. Программа по (родному) русскому языку   Учитель 2 класса 

4. Программа по литературному чтению на родном 
русском языке 

Учитель 2 класса 

5. Программа по математике  Учитель 2 класса 

6. Программа по предмету «Окружающий мир» Учителя 2 класса 

7. Программа по физической культуре Учитель физкультуры  

8. Программа по предмету «Изобразительное искусст-
во»  

Учитель 2 класса 

9. Программа по предмету «Технология»  Учитель 2 класса 

10 Программа по  искусству (музыке)  Учитель музыки  

11. Программа по английскому языку Учитель английского 
языка 

12. Программы по индивидуальным коррекционным 
курсам (математика, русский язык, литература)  

Учитель 2 класса 

13. Программа по психокоррекционным занятиям Педагог-психолог 

14. Программа по коррекционно – логопедическим заня-
тиям 

Учитель - логопед 

3 класс 
1. Программа по русскому языку Учитель 3 класса 

2. Программа по литературному чтению  Учитель 3 класса 

3 Программа по (родному) русскому языку   Учитель 3 класса 

4. Программа по литературному чтению на родном 
русском языке 

Учитель 3 класса 

5. Программа по математике Учитель 3 класса 

6. Программа по предмету «Окружающий мир»  Учитель 3 класса 

7. Программа по физической культуре Учитель физкультуры  

8. Программа по  искусству (музыке)  Учитель музыки  

9. Программа по предмету «Изобразительное искусст-
во»  

Учитель 3 класса 
 

10. Программа по английскому языку Учитель английского 
языка 

11. Программа по предмету «Технология» Учитель3 класса 

12. Программы по индивидуальным коррекционным 
курсам (математика, русский язык, литература) 

Учитель 3 класса 
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13. Программа по психокоррекционным занятиям Педагог-психолог 

14. Программа по коррекционно – логопедическим заня-
тиям 

Учитель - логопед 

4 класс 
1. Программа по русскому языку  Учител 4 класса 

2. Программа по литературному чтению  Учитель 4 класса 

3. Программа по (родному) русскому языку   Учитель 4 класса 

4. Программа по литературному чтению на родном 
русском языке 

Учитель 4 класса 

5. Программа по математике  Учитель 4 класса 

6. Программа по предмету «Окружающий мир»  Учитель 4 класса 

7. Программа по физической культуре Учитель физкультуры  

8. Программа по  искусству (музыке)  Учитель музыки  

7. Программа по предмету «Изобразительное искусст-
во» 

Учитель  класса 
 

9. Программа по иностранному языку  Учитель английского 
языка  

10. Программа по  технологии Учитель4 класса 

11. Основы религиозных культур и светской этики Учитель 4 класса 

12. Программы по индивидуальным коррекционным 
курсам (математика, русский язык, литература) 

Учитель 4 класса 

13. Программа по психокоррекционным занятиям Педагог-психолог 

14. Программа по коррекционно – логопедическим заня-
тиям 

Учитель - логопед 

Курс коррекционно-развивающей области 
«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 

 
Пояснительная записка 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого 
развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ и АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). Ло-
гопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных по-
требностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 
письменной речи. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет особую значимость 
дляслабослышащих и позднооглохших учащихся поскольку у данной группы детей наблюдается 
большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 
недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения 
учебного материала. 

У большинства слабослышащих и позднооглохших обучающихся наблюдаются нарушения как импрессив-
ной, так и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи. Им-
прессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, нераз-
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личением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности 
и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных по-
требностей. 

Общие цели курса: 
 –научитьслабослышащнго и позднооглохшего ребѐнка активно пользоваться речью, развивать коммуника-

тивные способности, сопровождать работу учителя начальных классов в освоении предметов учеб-
ного плана. 

Задачи программы: 
1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 
2) совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений пальцев рук и 

кистей; 
3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 
4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 
5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 
6) развитие связной речи, речевого общения. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
Включение курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» в качестве обязатель-

ного для всех получающих образование по варианту 2.1 является ценным нововведением в содержа-
ние образования младших школьников указанной группы. В речи учащихся данной категории может 
не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, 
как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слы-
шат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и син-
теза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной отнесенности 
ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, обозначающих 
признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о недостаточности ре-
чевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение 
школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость организации спе-
циальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и на-
сколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и 
реализуется на индивидуальных логопедических занятиях. 

Содержание программы курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 
разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в области отечест-
венной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению слабослышащих 
и позднооглохших детей. Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать комму-
никативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и позволяют повысить 
интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного 
развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании лич-
ности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» состоит из диагностического и 
коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и ме-
тодический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалае-
вой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, состояние фонемати-
ческих процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связ-
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ное высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к овладению письмом 
(повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориенти-
ровка). Для выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-
логопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на возможно-
сти произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, 
приоритет должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае, подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется подбирать речевой материал, в 
определенной мере сообразуясь с запланированными для изучения лексическими темами. Не пред-
ставляется целесообразным использовать условно-уровневую оценку, нередко рекомендуемую в ме-
тодических разработках, поскольку она не позволит фиксировать и оценивать происходящие незна-
чительные изменения. Более правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и 
в конце учебного года повторить задания с тем же самым речевым материалом. В разделе «Плани-
руемые результаты» предложен возможный алгоритм построения логопедического мониторинга. 
Коррекция нарушений устной и письменной речи направлена на устранение речевых недостатков, 
препятствующих овладению программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе 
коррекционной работы формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по 
предметам. Разработано с учетом программы коррекционного обучения детей Т.Б. Филичевой и Т.В. 
Тумановой. 

Структурапрограммыформированиякоммуникативныхнавыков: 

Формирование-
умений выра-
жать прось-
бы/требования 

Просьба о повторении действия 
Умение попросить предмет в ситуации выбора 
Просьба поесть/попить 
Требование предмета/игрушки 
Требование любимой деятельности 
Просьба о помощи 

Формирование-
социальной 
 от-
ветной реакции 

Отклик на свое имя 
Отказ от предложенного предмета/деятельности 
Ответ на приветствия других людей 
Выражение согласия 
Ответы на личные вопросы 

Формирование-
умений назы-
вать, комменти-
ровать ио-
писывать
 пред
меты, людей,  

Комментарии в ответ на неожиданное событие 
Умение называть различные предметы 
Умение называть различных персонажей из книг, мультфильмов 
Определение принадлежности собственных вещей 
Умение называть знакомых людей по имени 
Комментирование действий, сообщение информации о действиях 
Описание местонахождения предметов, людей 
Описание свойств предметов 
Описание прошедших событий 
Описание будущих событий 

Формирование 
умений привле-
кать вниманиеи 
задавать вопро-
сы 

Умение привлекать внимание 
Умение задавать вопросы о предмете («Что ?») 
Умение задавать вопросы о другом человеке («Кто?») 
Умение задавать вопросы о действиях («Что делает?») 
Умение задавать общие вопросы, требующие ответа да/нет 
Умение задавать вопросы о местонахождении предмета («Где ?») 
Умение задавать вопросы, связанные с понятием времени («Когда?» 

Формирование-
умений выра-

Выражение радости 
Выражение грусти 
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жать
 эмо
ции, чувства; 
сообщать о них 

Выражение страха 
Выражение гнева 
Сообщение о боли 
Сообщение об усталости 
Выражение удовольствия/недовольства 

Формирование-
социального по-
ведения 

Просьба повторить социальную игру 
Просьба поиграть вместе 
Вежливость 
Умение поделиться чем-либо с другим человеком 
Выражение чувства привязанности 
Оказание помощи 
Умение утешить другого человека 

Формирование-
диалоговых на-
выков 

Умение инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени 
Умение инициировать диалог, используя стандартные фразы 
Завершение диалога с использованием стандартной фразы 
Умение поддержать диалог, делясь информацией с собеседником 
Умение поддержать диалог, организованный собеседником 
Умение поддержать диалог на определенную тему 
Умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях 
Соблюдение правил разговора 

 
Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

 

Основные 
направления 

Содержание коррекционной работы 

Развитие слу-
хового изри-
тельного вни-
манияи памя-
ти 

Развитие внимания к неречевым звукам. 
Воспитание слухового внимания при восприятии громко и тихо зву-
чащих предметов, а также тихой и громкой речи. Развитие чувства-
темпа, ритма. 
Воспитание слухового внимания к речи, развитие слухоречевой па-
мяти. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие им-
прессивной-
речи 

Развитие пассивного словаря существительных. Понимание и ак-
тивное усвоение глагольного словаря. Закрепление понимания 
обобщающих понятий. 
Развитие понимания грамматических форм речи: дифференциация 
единственного и множественного числа существительных и глаго-
лов. 
Понимание предложных конструкций с предлогами. 

Развитие про-
содической-
стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой-
выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи поподражанию педагогу и в уп-
ражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмич-
ность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Фонематиче-
ский слух 
(восприятие, 
анализ и син-
тез) 

Совершенствовать умение в различении на слух гласных и соглас-
ных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, глас-
ных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
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Звукопроиз-
ношение 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в свобод-
ной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к форми-
рованию звуков всех групп. 

Слоговая 
структура 
слова 

Формирование слов с правильным воспроизведением ударного сло-
га иинтонационно-ритмического рисунка в словах. Развитие фоне-
матического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
Формирование произносительных навыков. 

Грамматиче-
ский 
строй речи 

Словообразование слов при помощи приставок. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи-
тельные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать на-
вык согласования прилагательных и числительных с существитель-
ными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 
простые предложения по вопросам, по картинке и под емонстрации-
действия, распространять их однородными членами. 

Связная речь Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенст-
вовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-
держание. Совершенствовать умение вести диалог. 
Учить составлять рассказы-описания по плану и схеме. 
Рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной-
картины по вопросам. Учить пересказывать знакомые сказки и ко-
роткие тексты. 
Совершенствовать умение «о речевлять» игровую ситуацию и на 
этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

В структуру каждого занятия входит: мотивационная установка, развитие фонематического слуха, лексико- 
грамматические упражнения, развитие связной речи, развитие общей и мелкой моторики, психиче-
ских процессов. 
Место курса в учебном плане. «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 
входит в коррекционно-развивающую область учебного плана, реализуется в рамках внеурочной 
деятельности. Распределение часов, отводимых на занятия с учителем-логопедом носит персонифи-
цированный характер, индивидуальный план работы разрабатывается на основании заключения 
ПМПК, исходя из логопедического диагноза и включается в структуру АОП каждого конкретного 
обучающегося, дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА. 

Ценностные ориентиры 
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. 

Курс «Курс коррекционно- развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет очень большую 
ценность для преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития слабослышащего и 
позднооглохшего ребенка. Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизне-
деятельности школьника.. 

Достижение планируемых образовательных результатов услабослышащих и позднооглохших обучающихся 
нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 
даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 
трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 
могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств 
для слабослышащих и позднооглохших детей, как уже указывалось, типичны недостатки всех сто-
рон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют 
трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельно-
сти проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-
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слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, 
обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способство-
вать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также обеспечение 
сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 
слабослышащего и позднооглохшегоребенка позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 
коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать 
поведенческие отклонения. 

Так же курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение». В 1 классе содержание курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с 
учителем- логопедом» включает в первую очередь занятия, направленные на формирование базовых 
операций для овладения письмом и чтением. Особое значение в этот период придается формирова-
нию и развитию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и вырази-
тельности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чув-
ственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному язы-
ку. Предполагается, что будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических за-
нятиях, на программный материал предметных областей. 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета «Математика». Трудности 
решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием ло-
гико-грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и связности 
речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному предмету «Ок-
ружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, 
улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», составляет значительную часть 
содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. 
Его роль велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

При реализации данного курса учитель-логопед выполняет общие рекомендации, удовлетворяющие 
образовательные потребности обучающихся по варианту 2.1. Новый материал преподносится пре-
дельно развернуто, обучающимся предлагаются предписания (алгоритм), определяющий порядок их 
действий. Например, должна быть пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в 
знаково-символической форме. 

Также задействуются различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, 
кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, 
написание букв на шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображе-
нии). 

Усиливается возможность практического оперирования предметами, а также реализации собственных 
действий: прохлопывание, выкладывание графических схем фишками, полосками, кубиками, выпол-
нение шагов при прослушивании предложений и определении в нем количества слов, работа с раз-
резной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

В ход занятий включаются задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной 
активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишне-
го, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познава-
тельной деятельности (принизком уровне задания предлагаются только на иллюстративном мате-
риале). 

Пройденный материал систематически повторяется для автоматизации навыка, упрочения связей между 
языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, па-
мятка). 
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По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по 
направлениям: – обследование звукопроизношения; – обследование состояния звуко-слогового и 
звуко-буквенного анализа слов; – обследование лексической стороны речи; – обследование грамма-
тического строя речи; –обследование связной речи; –обследование письменных умений (написание 
букв, слогов, слов с простой слоговой структурой); – обследование читательских умений (чтение 
букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического обеспечения. 
Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом предполагаемых 

результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно речевого развития, но и 
многие другие. Курс «коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» чрезвычайно ва-
жен для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью про-
граммы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 
следующих умений: - обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специ-
альной помощи; - вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 
дать аналогичную оценку однокласснику; - обсуждать вопросы организации какого-либо мероприя-
тия, праздника (в семье, школе) и выступать на нем; -начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; -корректно выразить 
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; -получать и уточнять информацию от собе-
седника; -задавать вопросы; -передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; -делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; -
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасе-
ние и другие. 

Мониторинг результативности программы 
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

1. Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют ос-
нову этих результатов. 

2. Оценки сформированности каждого действия. 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 
1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформиро-
ванности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса 
их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Количество занятий в неделю и продолжительность курса устанавливается в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей учащихся, утверждается решением школьного ППк. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодоле-
нии речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необ-
ходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопеди-
ческой работы. 

Результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающимися курса не влияют на итоговую 
оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты освоения курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем- 
логопедом». Разнообразие недостатков речи у слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспита-
ния не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 
занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель- логопед пытается 
достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: возможность объяснять значение слов разных грамматических 
категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках про-
граммных требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); умение 
называть синонимы и антонимы; использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи 
и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза:правильное произношение звуков родного 
языка как изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-
слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); умение дифференцировать в произ-
ношении и восприятии гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и ши-
пящих звуков; наличие умений проводить звуко- слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 
языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге 
или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых 
звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных; 
умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования (уменьши-
тельные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 
высказыванием; использовать формулы речевого этикета в диалоге; умение составлять связное вы-
сказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

Основанием для конкретизации направлений коррекционно-развивающей работы, их конкретизации в 
программе коррекционной работы с учетом потребностей отдельного обучающегося, определения 
зоны его ближайшего развития является заключение ТПМПК и результаты мониторинга. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, рабочие программы курсов 
коррекционно-развивающей областисоставляются на один учебный год, уточняются с учетом инди-
видуальных особенностей конкретного обучающегося и его прогресса в освоении АООП, включают-
ся в АОП. 

Результаты освоения программы коррекционной работы обучающимися служат основанием для ее 
пересмотра и уточнения (в случае выявления необходимости) не реже одного раза в четверть. 

В случае выявления необходимости корректировки программы коррекционной работы учителем и/или 
специалистом сопровождения разрабатываются дополнения, изменения, выносятся на согласование 
с консилиумом и родителями, в случае согласования – утверждаются приказом по школе, дополняют 
АОП. 

Результаты рассматриваются по ранее описанной схеме мониторинга экспертной группой. Основной 
формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический конси-
лиум. Принятой и зарекомендовавшей формой экспертной оценки является разработанная в школе 
диагностическая карта, которая может дополняться пунктами, исходя из особенностей ребенка, вы-
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явленных в результате обследования в ТПМПК, в ППк, и является структурным компонентом АОП 
каждого ребенка (в условиях инклюзии), заполняемая трижды в течение учебного года (периода реа-
лизации АОП, если он меньше учебного года) и окончательно (в четвѐртый раз) – по завершению 
реализации АОП в текущем учебном году. 

Материально-техническое обеспечение курса 
Материал к диагностическим методикам, коррекционно-развивающим играм и упражнениям, соответст-

вующий требованиям возрастной дифференциации; кинетический песок; набор «Пальчиковый те-
атр»; дидактическое пособие «Предметы из сюжетов»; игра – лото «Ассоциации»; дидактические 
пособия «Театр эмоций», 

«История в картинках»; Шнуровка; дидактическое пособие «Волшебный сундучок». 
Литература: Д.К. Гизатулина «Учите, играя» Санкт-Петербург, «Акцидент», 2010; Р.И. Лалаева. Работа по 

развитию речи в коррекционных   классах. М.;   «Владос», 2010; А.И.Максаков.   «Логопедические 
игры» М.; 

«Просвещение», 2011. Т.А. 4. Гкаченко. Санкт-Петербург, «Акцидент», 2011; Л.П. Успенская, М.Б. 
Успенский. 

«Учитесь правильно говорить» М.; «Просвещение», 2010; Логопедия: /Под ред. Л.С.Волковой.- М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- 6 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 
речевых нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной.- 3-е изд., доп.-М.: АРКТИ, 2009; 
И.Н.Садовникова Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: учебное 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; П.И. Ломакин Играем в слова. – М. 
«Грамотей», 2001 

Во время занятий по курсу «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом»  
педагог- психолог: 
 1.формирует желаемые психологические качества и умения;  
2.ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику 

нарастания негативных тенденций; 
 3.стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, 

повысить групповой статус«неблагополучных» учеников;  
4.уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 5.корректирует заплани-

рованное содержание занятий в соответствии с возможностями обучающихся. 
Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за встречающи-

мися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей семье) обя-
зательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную ди-
агностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, формировании учебной мо-
тивации, ответственности, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные аспекты (конкретное 
место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом образовательной ор-
ганизации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, рабочий журнал 
педагога-психолога и т.п.). 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса. Курс «Курс коррекционно-развивающих 
занятий с педагогом-психологом» включается в программу коррекционной работы, поэтому оценка 
результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социаль-
ного развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 
АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Результатом курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» в 1 классе должно 
явиться повышение степени социопсихологической адаптированности слабослышащего и поздноог-
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лохшего ребенка и, следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. 
Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития, индиви-
дуальных психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогом-
психологом и членами экспертной группы, составленной из других членов команды сопровождения, 
а также родителями (законными представителями) слабослышащего и позднооглохшего обучающе-
гося. Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью 
разработки и корректировки программ психолого- педагогического сопровождения учащихся. 

В ходе реализации курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» достигаются 
личностные и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жиз-
ненной компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и экспертами 
(другими педагогами, работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) в конце четверто-
го года обучения (по завершению начального образования). Вместе с тем рекомендуется ежегодно 
отслеживать эффективность проводимой работы. 

Образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 
актами организации, и включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающих-
ся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной органи-
зацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему балльной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося; 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 
Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результа-
ты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. В частности, 
критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной работы первоклассни-
ками составляются в соответствии с планируемыми результатами, приведенными в конце представ-
ленной примерной рабочей программы. 

Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать сформиро-
ванность жизненных компетенций: 
Критерий Параметрыоценки Индикаторы Экспертная оценка 

(средний балл) 
Овладение 
навыков аде-
кватного-
учебного по-
ведения 

Оценка
 у
ровня 
сформированности 
адекватного учеб-
ного поведения в 
классе, во время 
занятий со специа-
листами сопровож-
дения. 

Умение руководствоваться 
индивидуальной, а затем и 
фронтальной инструкцией пе-
дагога 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Умение адекватно восприни-
мать похвалу из замечание 
педагога 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
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среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

умение вступать в учебное 
взаимодействие с педагогами 
и одноклассниками; умение 
адекватно выбрать взрослого 
и обратиться к 
нему за помощью 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Развитие спо-
собности 
вступать
 в
коммуника-
цию со взрос-
лыми
 и
учащимися 

Наличие способно-
сти вступатьв ком-
муникацию со 
взрослыми по во-
просам медицин-
ского сопровожде-
ния и создания 
специальных усло-
вий для пребыва-
ния в школе, своих 
нуждах и правах в 
организации обу-
чения 

Умение вступать в диалогиче-
ское взаимодействие со кру-
жающими, используя различ-
ные средства комму-
никации 
(вербальные и не вербальные) 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

умение начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, отве-
тить на вопрос собеседника, 
умение обратиться к взросло-
му с просьбой 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Умение использовать в ком-
муникативных целях не толь-
ко уст-
ную,ноиписьменнуюречь 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Овладение 
социально-
бытовыми 
умениями, 
используе-

Наличие социаль-
но-бытовых уме-
ний, используемых 
в повседневной-
жизни 

умение самостоятельно вы-
полнять рутинные бытовые-
действия, умение включаться 
в разнообразные
 повседневные

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
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мыми в по-
вседневной-
жизни 

 дела, 
принимать в них посильное-
участие 

среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

выполнение определенных 
обязанностей в 
каких-то областях домашней-
жизни 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Представление об устройстве 
школьной 
жизни; 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Ориентиров-
ка
 
в 
устройстве-

школьной-
жизни 

Наличие участия 
повседневной жиз-
ни класса, приня-
тие на себя обязан-
ностей наряду с 
 другими 
детьми. Формиро-
вание желания уча-
ствовать в устрой-
стве праздника, по-
нимания значения 
праздника дома и в 
школе, стремления
  по-
радовать близких, 
понимание того,что 
праздники бывают-
разными. 

умение   ориентироваться   в   
пространстве 
школы и просить о помощи в 
случае затруднений, ориенти-
роваться в расписании 
занятий 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

умение включаться в
 разнообразные 
повседневные школьные дела, 
принимать в них посильное-
участие 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Адекватность 
представле-
ний
 о
собственных-

Наличие адекватно 
оценивать свои си-
лы, пользоваться-
личными адап-
тивными средства-

Умение устанавливать взаи-
мосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в 
семье и в школе 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
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возможностях
 и
ограничениях 

ми в различных си-
туациях, умение 
обратиться к 
взрослому за по-
мощью и сформу-
лировать свой за-
прос 
как в семье, так и 
дома. 

среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Владение 
навыками 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодейст-
вия 

Умение использо-
вать принятые 
ритуалы  соци-
ального взаимодей-
ствия в актуальных 
жизненных ситуа-
циях, а так жевла-
дение куль-
турными формами    
выражения    своих 
чувств. 

Умение устанавливать  взаи-
мосвязь  между 
Общественным порядком и 
укладом собственной жизнив-
семьеи в школе, соответство-
вать этому порядку 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла–
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Дифферен-
циацию и
 осмыс-
ление 
социального-
окружения, 
принятых-
ценностей
 и
социальных-
ролей 

Наличие диффе-
ренциации и ос-
мысленного вос-
приятия 
картины мира, ее 
временно-
пространственной 
организации, усто-
ев общества, соци-
альных связей. 

знание правил поведения в
 разных социальных 
ситуациях с людьми разного 
статуса (с близкими в семье 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

с учителями учениками в 
школе) 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3балла–
значительное про-
движение 

Умение адекватно использо-
вать принятые в 
окружении ребѐнка социаль-
ные ритуалы, умение коррект-
но привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелатель-
ного контакта, выразить свои-
чувства, умение адекватно 
выражать свои чувства в соот-
ветствии с ситуацией 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла–
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительноепро-
движение 
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Развитие 
адекватных-
представле-
ний
 о
собственных-
возможностях
 и
ограничени-
ях,
 о
насущно не-
обходимом-
жизнеобеспе-
чении 

Наличие       соот-
ветствующих 
возрасту ценностей 
и социальных ро-
лей, понимание 
своего места в со-
циуме. 

Умение адекватно оценивать 
свои силы 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Адекватно выбрать взрослого 
и обратиться к 
нему за помощью 

0 баллов–
нетпродвижения; 
1 балл–
минимальноепро-
движение;2балла– 
среднеепродвиже-
ние; 
3балла–
значительноепро-
движение 

выделять ситуации, когда
 требуется привлече-
ние родителей 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Дифферен-
циация и
 осмыс-
ление карти-
ны мира 

Адекватность  бы-
тового поведенияс 
точки зрения опас-
нос-
ти/безопасностидля 
себя, адекватность 
бытового поведе-
ния с точки зрения 
опасно-
сти/безопасности 
для окружающих, 
адекватность быто-
вого поведенияс 
точки зрения со-
хранности окру-
жающей   предмет-
ной   и 

природной
 с

Умение принимать решения в    
области жизнеобеспечения 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3балла–
значительное про-
движение 
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реды, 

 использование ве-
щей в соответствии 
с их функциями, 
принятым поряд-
ком и характером
 си-
туации, способ-
ность к освоению-
различных мест за 
пределами 
дома и школы. 

  

Владение 
навыками-
коммуника-
ции 

Наличие     знаний      
правил 
коммуникации, 
 ум
ение выразить свои 
намерения, опасе-
ния, умение завер-
шить разговор, 
умение корректно-
выразить отказ и 
недовольст-
во,умение
 вы
разитьблагодар-
ность. 

Владение достаточным  запа-
сом  фраз  для 
обозначения возникшей про-
блемы 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
  овладение способ-

ностью принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной
 деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления 

0 баллов–
нетпродвижения; 
1 балл–
минимальноепро-
движение;2балла– 
среднеепродвиже-
ние; 
3балла–
значительноепро-
движение 

  Освоение  способов решения
поискового характера 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
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ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  формирование
 уме
ния планировать, кон-
тролировать и оцени-
вать учебные действия 
в соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями ее 
реализации 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  определять наи-
более 
эффективные спо-
собы достижения ре-
зультата 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Формирование умения 
понимать причины ус-
пеха (неуспеха) учеб-
ной деятельности и 
способности конст-
руктивно действовать-
даже в ситуациях 
неуспеха 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Освоение начальных 
форм познавательнойи 
личностной рефлексии 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительноепро-
движение 

  использование зна-
ково- 
символических
 сре
дств представления 
информации для соз-

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
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дания моделей изу-
чаемых объектов   и     
процессов,   схем 
решения учебных и 
практических задач 

ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Активное использова-
ние речевых 
средств и
 средств 
информационных и
познавательных задач 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  использование раз-
личных 
способов поиска (в 
справочных источни-
ках и открытом учеб-
ном информационном 
пространстве сети Ин-
тернет), сбора, обра-
ботки,анализа, органи-
зации, передачи и ин-
терпретации инфор-
мации в соответствии с
коммуникативными и

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  в том числе умение 
вводить текст 
с помощью кла-
виатуры, 
фиксировать  (записывать)

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Величины и анализи-
ровать изображения, 
звуки, готовить свое-
выступление и высту-
пать с аудио- 
, видео-и графическим 
сопровождением 

 

  соблюдать
 но
рмы 
информационной из-
бирательности, этики 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 



263 

 

и этикета среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Овладение навыками 
смыслового 
чтения текстов раз-
личных стилей и жан-
ров в соответствии 
сцелями 
и задачами 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  осознанно строить ре-
чевое высказывание в 
соответствии с 
задачами коммуника-
ции и 
составлять тексты в 
устной и письменной-
формах 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  овладение логи-
ческими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза,  
 обобще-
ния, классификации-
породовидовым при-
знакам,  уста-
новления аналогий и
   при-
чинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений, отнесе-
ния к известным поня-
тиям 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Готовность слушать-
собеседникаи 
вести диалог 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 
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  готовность при-
знавать 
возможность сущест-
вования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою 

0 баллов–
нетпродвижения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Осуществлять взаим-
ный контроль 
в совместной деятель-
ности, адекватно оце-
нивать собственное 
поведение и пове-
дение 
окружающих 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  готовность конст-
руктивно 
разрешать кон-
фликты 
посредством учета
 интересов-
сторон и сотрудниче-
ства 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  овладение на-
чальными 
сведениями о сущно-
сти и особенностях 
объектов, процессов и 
явлений действитель-
ности (природных,
 соци-
альных, культурных, 
технических и других)     
в     соответствии     с 
содержанием кон-
кретного учебного-
предмета 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение. 

  овладение базо-
выми 
предметными и меж-
предметными поня-
тиями, отра-
жающими существен-

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
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ные связи и отноше-
ния 
между объектами ип-
роцессами 

ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  умение работать в ма-
териальной и инфор-
мационной
 ср
еде 
начального общего 
образования (в том-
числе с учебными мо-
делями) в  соответст-
вии  с  содержанием 
конкретного учебного 
предмета 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

Личностные результаты освоения АООП НОО 
  Формирование основ-

российской граждан-
ской иден-
тичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России, осознание 
своей этнической     и     
национальной 
принадлежности 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  формирование цен-
ностей многонацио-
нального российского 
общества 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  становление гумани-
стических и демокра-
тических ценностных 
ориентаций 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла–
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 
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  формирование цело-
стного, 
социальноориентиро-
ванного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообра-
зии природы,   наро-
дов,   культур   и 
религий 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Формирование уважи-
тельного отношенияк 
иному мнению, исто-
риии культуре других 
народов 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  овладение начальными 
навыками 
адаптации в дина-
мично 
изменяющемся и раз-
вивающемся мире 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Принятие и освоение-
социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
иформирование
 лично-
стного 
смысла учения 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои 
поступки, в том числев 
информационной дея-
тельности, на основе-
представлений о нрав-
ственных нормах, со-
циальной 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 
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справедливости и сво-
боде 

  формирование эстети-
ческих 
потребностей, ценно-
стей и чувств 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  развитие этических
 чувств, 
доброжелательности и
людей 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Развитие навыков  со-
трудничества 
со взрослыми и свер-
стниками в разных со-
циальных ситуациях, 
умения несоздавать-
конфликтов и 
находить выходы из-
спорных ситуаций 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

  Формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отноше-
нию 
к материальным и ду-
ховным ценностям 

0 баллов–нет про-
движения; 
1 балл–
минимальное про-
движение; 2 балла– 
среднее продвиже-
ние; 
3 балла–
значительное про-
движение 

 
Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать сформированность 

жизненных компетенций: 
Критерий Параметры оценки Индикаторы Экспертная оценка (средний балл) 
Овладение навыков адекватного учебного поведения Оценка уровня 
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сформированности адекватного учебного поведения в классе, во время занятий со специалистами 
сопровождения. умение руководствоваться индивидуальной, а затем и фронтальной инструкцией 
педагога  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение вступать в учебное взаимодействие с педагогами и одноклассниками; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться кнему за помощью  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися Наличие способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания спе-
циальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения умение 
вступать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные средства
 коммуникации (вербальные и невербальные)  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, ответить на вопрос собеседника, умение 

обратиться к взрослому с просьбой  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение использовать в коммуникативных целях не только устную, но и письменную речь  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни Наличие социально- 

бытовых умений, используемых в повседневной жизни умение самостоятельно выполнять ру-
тинные бытовые действия, умение включаться в разнообразные повседневные де-
ла,принимать в них посильное участие  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  выполнение  определенных обязанностей вкаких- то областях домашней жизни 
 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
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3 балла – значительное продвижение 
  представление  об устройстве  школьнойжизни;  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Ориентировка в устройстве школьной жизни Наличие участия в 
повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими деть-

ми.Формирование желания участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника до-
ма и в школе, стремления  порадовать близких, понимание того, чтопраздники бывают раз-
ными. умение    ориентироваться    в    пространствешколы и просить о помощи в случае затрудне-
ний, ориентироваться в расписаниизанятий  

0 баллов – нет продвижения; 
          1балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в 

них посильное участие  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях Наличие адекватно 

оценивать свои силы, пользоваться личными адаптивными средствами в различных ситуациях, 
умение обратиться к взрослому за помощью и сформулировать свой запрос как в семье, так и дома.
 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и 
в школе  

0 баллов – нет продвижения; 
          1балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
                  Владение навыками принятыми ритуалами социального взаимодействия Умение использо-

вать принятые ритуалы  социального взаимодействия в актуальных жизненных ситуациях, а 
так же владение культурными формами     выражения     своих чувств. умение устанавливать   
взаимосвязь   междуобщественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе, соот-
ветствовать этому порядку 

0 баллов – нет продвижения; 
                1балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
                Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей Наличие дифференциации и осмысленного восприятия картины мира, ее временно- про-
странственной организации, устоев общества, социальных связей. знание правил пове-
дения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 
  с учителями и учениками в школе)  
0 баллов – нет продвижения; 



270 

 

1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка социальные ритуалы, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-
ства, умение адекватн выражать свои чувства в соответствии с ситуацией  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
                     Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,

 о насущно необходимом жизнеобеспечении Наличие        соответствующих возрасту цен-
ностей и социальных ролей, понимание своего места в социуме. умение адекватно оценивать свои 
силы  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение  
адекватно выбрать взрослого и обратиться кнему за помощью  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Дифференциация и осмысление картины мира Адекватность  бытового поведения с точки 

зрения опасности/безопасности для себя, адекватность бытового поведения с точки зрения опасно-
сти/безопасности для окружающих, адекватность бытового поведения с точки зрения сохранности 
окружающей    предметной    и природной среды, умение  принимать  решения  в    области жиз-
необеспечения  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 

использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером ситуа-
ции, способность к освоению различных мест за пределом дома и школы.   Владение навыками 
коммуникации. Наличие      знаний       правил 

коммуникации,  умение выразить свои намерения, опасения, умение завершить разговор, умение 
корректно выразить отказ и недовольство, умение выразить благодарность. владение достаточ-
ным   запасом   фраз   дляобозначения возникшей проблемы  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления  
0 баллов – нет продвижения; 
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          1балл – минимальное продвижение; 
2балла – среднее продвижение; 
3балла – значительное продвижение  

освоение способов решения проблем  творческого ипоискового характера  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение определять наиболееэффективные способы достижения 

результата  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 
0 баллов – нет продвижения; 
1балл – минимальное продвижение;  
2балла – среднее продвижение; 
3балла – значительное продвижение  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  
0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение  

использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов    и     процессов,    схем решения учебных и практических задач 

 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
активное использование речевыхсредств и средствинформационных и коммуникацион-
ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
         3балла – значительное продвижение  

использование различныхспособов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информа-
ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
          3балла – значительное продвижение  
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в том числе умение вводить текстс помощью клавиатуры,фиксировать  (записывать)
 в цифровой форме измеряемы 

           0          баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 
видео- и графическим сопровождением соблюдать нормыинформационной избирательно-
сти, этики и этикета  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
         3балла – значительное продвижение  

овладение навыками смысловогочтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-
лямии задачами  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
         3балла – значительное продвижение  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации
 исоставлять тексты в устной и письменной формах  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2балла – среднее продвижение; 
         3балла – значительное продвижение  

овладение логическимидействиями сравнения, анализа, синтеза,   обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам,  установления аналогий и   при-
чинно- следственных связей, построени рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение 
готовность слушать собеседника ивести диалог  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение 
готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и правакаждого 
иметь свою  

1 баллов – нет продвижения; 
2 балл – минимальное продвижение;  
3 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
осуществлять взаимный контрол в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение 

окружающих  
0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение;  
        2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
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готовность конструктивноразрешать конфликтыпосредством учета интересов сторон и со-
трудничества  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
овладение начальнымисведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)      в      соответст-
вии      ссодержанием конкретного учебного предмета  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение.  
овладение базовымипредметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения 

между объектами и процессами  
0 баллов – нет продвижения; 
1балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3балла – значительное продвижение  
умение работать в материальной и информационной среденачального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в   соответствии   с   содержанием конкретного учебного предме-
та  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
 2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
Личностные результаты освоения АООП НОО формирование основ российской гражданской иден-

тичности,чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической      и      национальной принадлежност 

 0баллов – нет продвижения; 
1балл – минимальное продвижение;  
2балла – среднее продвижение; 
3балла – значительное продвижение  
формирование ценностей многонационального российского общества  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение 
  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 0 баллов 

– нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы,    народов,    культур    и религий 0 баллов – нет про-
движения; 

1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
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  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнаро-
дов  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развиваю-

щемся мире  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностногосмысла учения  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе 

 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств  
0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей 
 0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций  
0 баллов – нет продвижения; 
          1балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-
стям  

0 баллов – нет продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение;  
          2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение 
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                      В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 
высших психических функций: 

1.совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;  
2.улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность 

осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции (графический диктант);  
3.способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на листе бумаги, 

понимать словесные обозначения пространства; 
4.способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем, 

понимать словесные обозначения времени;  
5.возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными 

эталонами;  
6.возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  
7.способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более 

пяти единиц запоминаемого;  
8.способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение 

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Ко-
осса и т.п.);  

9.способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно представленном 
материале;  

10.способность к вербализации своих действий;  
11.способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  
12.способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или 

частично в умственном плане. 
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  
1.уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;  
2.улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений познава-

тельного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента продуктивно-
сти;  

3.способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для 
гордости;  

4.отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную реакцию. 
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 1.способность обра-
щать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;  
2.уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 3.снижение количест-
ва проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;  
4.формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;  
5.овладение формулами речевого этикета;  
6.снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 
7.повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Примерное тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий для детейс 
ОВЗ, обучающихся по варианту 2.1 на уровень (с 1-го по 4-й классы) 

1 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3часа) Диагностика основныхсфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

 Невербальная коммуникация(16ч) 
2 Знакомство с новыми-

задачами 
Выяснение новых задач, стоящих перед учащимися во 2-
м классе 
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3 Кто умеет улыбаться? Упражнения и игры направленные на понимание ребен-
ком понятия «улыбка», тренировка улыбки 

4 Мимическая гимнасти-
ка 

Разработка мимических мышц лица с помощью упраж-
нений 

5 Классификация жестов Обучение пониманию различного рода жестов, их клас-
сификация и группировка 

6 Классификация чувств Обучение пониманию различного родачувств, их клас-
сификация и группировка 

7 Позы Обучение пониманию различного родапоз, их классифи-
кация и группировка 

8 Азбука настроения Обучение пониманию настроения человека по его мими-
ке и жестам, классификация настроений 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных 
упражнений 

1
0 

Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная мими-
ка» 

Вербальная коммуникация (16ч) 
1
1 

Прослушивание эмо-
циональных 
записей–радости. 
Прослушивание эмо-
циональных записей–
смех 

Упражнение, направленное на понимание вербальной 
коммуникации без присутствие невербального 
подкрепления 

1
2 

Формула приветствия Обучения учащегося вербальным формам приветствия. 
Тренировка полученных навыков 

1
3 

Формула прощания Обучения учащегося вербальным формам прощания. 
Тренировка полученных навыков 

1
4 

Формула извинения Обучения учащегося вербальным формам извинений. 
Тренировка полученных навыков 

1
5 

Формулы просьбы Обучения учащегося вербальным формампросьб. Трени-
ровка полученных навыков 

1
6 

Прослушивание эмо-
циональных записей–
плач. 
Прослушивание эмо-
циональных записей–
крик 

Упражнение, направленное на понимание вербальной 
коммуникации без присутствие невербального подкреп-
ления 

1
7 

Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная комму-
никация» 

Моделированиеиразыгрывание типичных жизненных ситуаций (16ч) 
1
8 

Прогнозирование си-
туаций 

Игры и упражнения, направленные на прогнозирование-
ситуаций, которые могут возникнуть в быту. 

1
9 

Разыгрывание различ-
ных ситуаций 

Ролевые игры, направленные на применение навыка про-
гнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной ком-
муникации 

Модульпоформированиюпроизвольной регуляции познавательной деятельности (4ч) 
2
0 

Самостоятельное вы-
полнение 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной 
пробе). 
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задания соценкой-
полученного ре-
зультата 

Шифровка (замена одних значков другими по опреде-
ленному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обоб-
щенной группе (без указания на способ) 

2
1 

Самостоятельное вы-
полнение 
задания с учетом задан-
ных условий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 
отображение). Попытка конструирования по условиям 

Модульпоактивизациипознавательной деятельности (7 часов) 
2
2 

Восприятие как осно-
ва 
Познавательной дея-
тельности: анализ на-
глядно воспринимае-
мых предметов и явле-
ний окружающей 
действительности 

Описание наглядно представленных объектов. Выделе-
ние значимых частей объекта. Значимые 
(функционально необходимые) и украшающие элементы. 
Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по 
признакам (мебель-4 ножки и крышка-стол). Загадыва-
ние наглядно представленных объектов 

2
3 

Развитие навыков  про-
извольного 
сосредоточения внима-
ния 

Перепутанные дорожки.  Найди  отличия  (идентичные  
картинки  с  незаметными  отличиями). 
Различные (на этом этапе легкие) варианты графических 
диктантов (образцы заданий в пособии Н.В.Бабкиной) 

2
4 

Развитие зрительной, 
памяти 

Зрительное запоминание  (идентично  методике  Н.А.  
Бернштейна)  Фигуры  для  запоминания 
Предъявляются через проектор. Выбор (вычеркивание) 
осуществляется на индивидуальных таблицах Что изме-
нилось (определение 1-2 недостающих, перемещенных-
предметов). 

2
5 

Развитие слуховой па-
мяти 

Восстановление по памяти места объекта: 6 объектов 
Работа в парах: повторениецифр (от 3 до 6) в прямом по-
рядке (цифры записаны на индивидуальных карточках). 
Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк-
повторюша» с постепенным удлинением ряда повторяе-
мых слов (от 1 до5 в произнесенной фразе) 

2
6 

Развитие основ абст-
рактно-логического 
мышления: поискзако-
номерностей 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышле-
ния. Продолжение числового ряда (в пределах изученно-
го). 
Продолжение полоски с определенной последовательно-
стью геометрических элементов. 
Учет двух признаков в нахождении места объекта (Цвет 
и величина, форма и величина, цвет и форма) 

2
7 

Развитие основ абст-
рактно-логического 
мышления: поиск свя-
зей и отношений в вер-
бально 
представленном мате-
риале 

Диагностический урок: решение логических задач (ана-
литические задачи1типа с прямым утверждением); ана-
литический вывод из прослушанного текста (типа «Ма-
ленький Саша») –проводится без обучения. 
Обучающее занятие: другие детские тексты со скрытым-
смыслом, угадывание загадок 

2
7 

Развитие основ абст-
рактно- 
логического мышления: 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжиряд. Оп-
редели место (5 субтест теста под ред.Л.А. 
Венгера, В.В.Холмовской) 
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учет двух 
оснований вывода на-
наглядно представлен-
ном материале 

2
8 

Диагностика Диагностика основныхсфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

2
9 

Заключительное заня-
тие 

Обобщение полученных в ходе работы знаний. 

 

 

2 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3 часа) Диагностика основных сфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16ч) 
2 Диагностика  эмоцио-

нальноготонуса и
  эмоцио-
нальных проявлений. 
Развитие контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности, 
тест «Оценка настроений». Упражнения «Погладькош-
ку», «Поиграй с куклой» 

3 Развитие восприятия и
воображения. 

Упражнение Зашифрованный рисунок. Сложи узор 

 Пространственная ко-
ординация 

4 Межличностное про-
странство 

Упражнение «Автобус», «Зеркало» 

5 Воспитывать чувство-
эмпатии 

Упражнение «Мне нравиться, чтоты...», упражнение 
«Закончи предложение», упражнение 
«Правила общения», упражнение «Чьи ладошки» 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения. Вы-
брать какую-либо точку и неподвижно на нее смотреть, 
стараясь увидеть как можно больше (расфокусировка 
взгляда). «Мимика и жесты»: 
изучение двух противоположных состояний (например, 
гнев и удовольствие) 

7 Развитие быстроты ре-
акции 

Разминка (вопросы–ответы) 
Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 
Графический диктант. Штриховка 

8 Азбука настроения Обучениепониманиюнастроениячеловекапоегомимикеи
жестам,классификациянастроений 

9 Тренируем мимику Тренировкамимическихмышцспомощьюразличныхупра
жнений 

10 Закрепление Закреплениеизученноговразделе«Невербальнаямимика» 
Вербальнаяк оммуникация (16ч) 
11 Игры  на   развитие   

вербальных 
Игра «Найди по инструкции», игра «Найди по описа-
нию», игра «Обратная связь» 
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способов общения 

12 Игры  на   развитие   
вербальных 
способов общения 

Игры «Настойчивость—сопротивление», «Запрещение-
повелительного наклонения» 

13 Использование пред-
ложения  как 
средства коммуника-
ции 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помо-
щью, выражать просьбу (желание), выражать 
Согласие (несогласие), выражать благодарность, отве-
чать на вопросы 

14 Использование слова-
как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помо-
щью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отве-
чать на вопросы 

15 Использование пред-
ложения  как 
средства коммуника-
ции 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседни-
ком) 
Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в 
проблемной ситуации требуется помощь) Выражать со-
гласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или-
предложенную ситуацию 
Выражать благодарность 

16 Использование слова-
как средства коммуни-
кации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) При-
влекать внимание 
Обращаться за помощью Выражать просьбу (желание) 
Выражать согласие (несогласие) Выражать благодар-
ность Отвечать на вопросы 
Задавать вопросы Поддерживать диалог 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная комму-
никация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16ч) 
18 Прогнозирование си-

туаций 
Игры и упражнения, направленные на прогнозирование 
ситуаций, которые могут возникнуть в 
быту. 

19 Разыгрывание различ-
ных ситуаций 

Ролевые игры, направленные на применение навыка 
прогнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной 
коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4ч) 
20 Самостоятельное вы-

полнение 
задания с оценкой по-
лученного результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной 
пробе). 
Шифровка (замена одних значков другими по опреде-
ленному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обоб-
щенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное вы-
полнение задания с 
учетомзаданныхусло-
вий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 
отображение). Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательно деятельности (7 часов) 
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22 Развитие концентраци-
ивнимания. 
Развитие простран-
ственного восприятия и 
сенсомоторной коор-
динации 
Развитие навыков са-
морегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, не-
успеха. Методика мотивации, «Незавершенная сказка», 
беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика 
«Изучение внимания» 

23 Тренировка внимания 
Развитие анали-
тических 
способностей и  
способности рассуж-
дать 

Упражнения «Животные-растения», «Право-лево». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой-
памяти 

Упражнения «Незнайки», «лево-право». 
Графический диктант. Штриховка 

25 Тренировка зрительной 
памяти. Совершенство-
вание мыслительных 
операций 

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточкина-
каждый день. Цель: соотнесение слова и его значения 
зрительные навыки, зрительно-перцептивные навыки 

26 Развитие логического-
мышления 

Упражнения «Лево-право», «Веселый счет» 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствование 
воображения. Развитие 
наглядно-образного 
мышления 

Упражнения «Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…» Решение ребусов 

27 Развитие  анали-
тических способностей 
и способсти 
рассуждать 

Графический диктант. Штриховка. 

28 Диагностика Диагностика основныхсфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

29 Заключительное заня-
тие 

Обобщениеполученныхвходеработызнаний 

Всего 68 часов 
 

 

3 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика (3 часа) Диагностика основныхсфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 
2 Диагностика эмоцио-

нального тонуса и эмо-
циональных проявле-
ний.  Раз-
витие 
контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности 
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3 Развитие восприятия и
воображения 

Задания на прохождение лабиринтов разной сложности 
помогают развивать у ребенка наглядно-образное мыш-
ление, внимание, способность к самоконтролю  Пространственная ко-

ординация 
4 Межличностное про-

странство 
Упражнение «Я особенный» 

5 Воспитывать чувство-
эмпатии 

Упражнение «Я тебя понимаю» 
Цель: определить чувство, развитие умения распозна-
вать эмоции выраженные пантом и микой, развитие-
умения находить общее для всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения. Вы-
брать какую-либо точку и неподвижно на нее смотреть, 
стараясь увидеть как можно больше (расфокусировка 
взгляда). «Мимика и жесты»: 
изучение двух противоположных состояний (например, 
гнев и удовольствие). 

7 Развитие быстроты ре-
акции 

Комплекс упражнений на развитие быстроты у ребенка. 

8 Азбука настроения Учить ребенка распознавать эмоциональные проявления 
других людей по различным признакам (мимике, пан-
томимике, интонациии пр.). 
Дать понятие о разделении эмоций на положительные и 
отрицательные. 
Научить распознавать разницу между чувствами и по-
ступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки) 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных 
упражнений 

10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная ми-
мика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 
11 Задания на развитие 

вербальных способов 
общения 

Упражнения: «Тренировка обратной связи», «Интер-
вью», «Модальность» 

12 Задания на развитие-
вербальных 
способов общения 

Упражнения: «Ассоциативный ряд со словом «кон-
фликт», «Формулировка вопросов, на которые 
можно дать лишь утвердительный ответ» 

13 Использование пред-
ложения как 
средства коммуника-
ции 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помо-
щью, выражать просьбу (желание), выражать 
Согласие (несогласие), выражать благодарность, отве-
чать на вопросы 

14 Использование пред-
ложения как средства-
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседни-
ком) Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда в 
проблемной ситуации требуется помощь) Выражать со-
гласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или 
предложенную ситуацию Выражать благодарность 
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15 Использование слова-
как средства коммуни-
кации 

Приветствовать собеседника (прощатьсясним) Привле-
кать внимание 
Обращаться за помощью Выражать просьбу (желание) 
Выражать согласие (несогласие) Выражать благодар-
ность Отвечать на вопросы 
Задавать вопросы Поддерживать диалог 

16 Использование слова-
как средства 
коммуникации 

Научиться привлекать внимание, обращаться за помо-
щью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отве-
чать на вопросы 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная комму-
никация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
18 Прогнозирование си-

туаций 
Игры и упражнения, направленные на прогнозирова-
ниеситуаций, которые могут возникнуть в быту 

19 Разыгрывание различ-
ных ситуаций 

Ролевые игры, направленные на применение навыка 
прогнозирования и использования полученных 
знаний по применению вербальной и невербальной 
коммуникации 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4ч) 
20 Самостоятельное вы-

полнение 
задания с оценкой по-
лученного результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной 
пробе). Шифровка (замена одних значков другими по-
определенному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной обоб-
щенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное вы-
полнение задания с 
учетом заданных усло-
вий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 
отображение). Попытка конструирования по условиям 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
22 Развитие концентрации 

внимания. Развитие 
 пространст-
венного восприятия и
 сенсомо-
торной координации 
Развитие навыков са-
морегуляции 

Графический диктант. Штриховка. Методика «Беседа 
ошколе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, не-
успеха. Методика мотивации, «Незавершенная сказка», 
беседа о школе. 
Методика «Выкладывание узора из кубиков», методика 
«Изучение внимания» 

23 Тренировка внимания 
Развитие  анали-
тических способностей
 и  спо-
собности 
рассуждать 

Упражнения «Животные-растения», «Право-лево». 
Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой-
памяти 

Упражнения«Незнайки»,«лево-право». 
Графическийдиктант.Штриховка 

25 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование-
мыслительных опера-

Упражнения «Зайки-барабанщики», «Саймон сказал» 
Графический диктант. Штриховка. Игра «Карточки на 
каждый день. Цель: соотнесение слова и его значения 
зрительные навыки, зрительно-перцептивные навыки 
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ций 

26 Развитие логического-
мышления 

Упражнения «Лево-право», «Веселый счет» Графиче-
ский диктант. Штриховка 

27 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления 

Упражнения «Четырестихии», «Что можно сделать-
из…» 
Решение ребусов 

27 Развитие анали-
тических 
способностей и
 способно-
сти рассуждать 

Упражнения «Мозговая гимнастика», «Шапка для раз-
мышлений», «Ленивые восьмѐрки», «Веселая 
переменка». 
Графический диктант. Штриховка 

28 Диагностика Диагностика основныхсфер: познавательной, коммуни-
кативной и т.д. 

29 Заключительное заня-
тие 

Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 
 

 

4 год обучения 
№ Тема занятия Содержание деятельности 

1 Диагностика 
(3 часа) 

Диагностика основныхсфер: познавательной, комму-
никативной и т.д. 

Невербальная коммуникация (16 ч) 
2 Диагностика эмоцио-

нального тонуса и 
эмоциональных 
проявлений. Развитие-
контактности 

Методика оценки психической активации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности 

3 Развитие восприятия и
воображения 

Упражнения на развитие воображения и пространст-
венной координации 

 Пространственная ко-
ординация 

4 Межличностное про-
странство 

Формирование понятия «Дружба», материализация 
своей неуверенности 

5 Воспитывать чувство-
эмпатии 

Развитие умения распознавать эмоции и выраженные-
пантомимикой, развитие умения находить 
общее для всех и отличительное 

6 Взгляд. Язык поз и 
жестов 

Упражнение на развитие периферического зрения 

7 Развитие быстроты ре-
акции 

Комплекс упражнений на развитие быстроты реакцийу 
ребенка. 

8 Азбуканастроения Развитиеспособностипониматьэмоциональноесостоян
иедругогочеловека. 
Упражнения:«Моенастроение»,«Передачачувств» 

9 Тренируем мимику Тренировка мимических мышц с помощью различных 
упражнений 
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10 Закрепление Закрепление изученного в разделе «Невербальная ми-
мика» 

Вербальная коммуникация (16 ч) 
11 Задания на развитие-

вербальных способов 
общения 

Упражнения: «Найди по описанию»,  «Обратная 
связь»,   «Настойчивость—сопротивление», 
«Запрещение повелительного наклонения», «Запреще-
ние «нет» и «не» 

12 Задания на развитие-
вербальных способов 
общения 

Упражнения: «Пойми меня», «Клубочек» 

13 Использование пред-
ложения  как 
средства коммуника-
ции 

Научиться привлекать внимание, обращаться за по-
мощью, выражать просьбу (желание), выражать 
согласие (несогласие), выражать благодарность, отве-
чать на вопросы 

14 Использование пред-
ложения как средства-
коммуникации 

Приветствовать собеседника (прощаться с собеседни-
ком) Привлекать внимание 
Обращаться за помощью (привлекать внимание, когда 
в проблемной ситуации требуется помощь) Выражать 
согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или 
предложенную ситуацию Выражать благодарность 

15 Использование слова-
как средства коммуни-
кации 

Приветствовать собеседника (прощаться с ним) При-
влекать внимание 
Обращаться за помощью Выражать просьбу (желание) 
Выражать согласие (несогласие) Выражать благодар-
ность Отвечать на вопросы 
Задавать вопросы 

  Поддерживать диалог 
16 Использование слова-

как средства 
коммуникации 

Упражнения: «Животныймир», «Дискуссия»,« Спосо-
бы общения», «Разыграй ситуацию» 

17 Закрепляющее занятие Закрепление изученного в разделе «Вербальная ком-
муникация» 

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций (16 ч) 
18 Прогнозирование си-

туаций 
Упражнения, направленные на прогнозирование си-
туаций, которые могут возникнуть в быту. 

19 Разыгрывание различ-
ных ситуаций. 

Ролевые игры,  направленные  на  применение  навыка  
прогнозирования  и  использования 
полученных знаний по применению вербальной и не-
вербальной коммуникации. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (4 ч) 
20 Самостоятельное вы-

полнение 
задания с оценкой по-
лученного результата 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной 
пробе) 
Шифровка (замена одних значков другими по опреде-
ленному правилу). 
Поиск изображений, относимых к определенной 
обобщенной группе (без указания на способ) 

21 Самостоятельное вы-
полнение задания с 
учетом заданных усло-
вий 

Раскрашивание объектов по заданным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 
отображение). Попытка конструирования по условиям 
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Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов) 
22 Развитие концентра-

ции внимания. 
Развитие пространст-
венного восприятия и 
сенсомоторной коор-
динации 
Развитие навыков са-
морегуляции 

Графический диктант. Штриховка. 
Методика «Беседа о школе». 
Методика выявления характера атрибуции успеха, не-
успеха.Методика мотивации. 
Методика «Изучение внимания». 

23 Тренировка внимания 
Развитие анали-
тических способностей 
и способности рассуж-
дать 

Упражнения: «Как здороваются капитаны», «Глубин-
ное течение», «Море внимательных», «Бухта запоми-
нания». Графический диктант. Штриховка 

24 Тренировка слуховой-
памяти 

Упражнение «Туман забвения», «Бухта мудрых реше-
ний», «Я–фотоаппарат», «Что нового», «Я положилв 
мешок». 
Графический диктант. Штриховка. 

25 Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мысли-
тельных 
операций 

Упражнения: «Один лишний», «Прекрасное далеко», 
«Назови слова». Графический диктант. Штриховка. 
Игра «Карточки на каждый день» 

26 Развитие логического-
мышления 

Упражнения: «Как это можно использовать», «Говори 
на оборот», «Бывает-небывает», «Угадай». 
Графический диктант. Штриховка 

27 Совершенствованиево-
ображения. 
Развитие наглядно-
образногомышления 

Арттерапия. Решение ребусов. 
Вопрос-ответ, создание образов, описание предметов, 
воспоминания 

27 Развитиеаналитиче-
ских 
способностейиспособ-
ностирассуждать 

Тренировка зрительной памяти. «Кроссворд» 

28 Диагностика Диагностика основныхсфер: познавательной, комму-
никативной и т.д. 

29 Заключительноезаня-
тие 

Обобщение полученных в ходе работы знаний 

Всего 68 часов 
Диагностика достижения планируемых результатов включается не менее четырех раз в течение учебного 

года. В целом «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом» направлен на 
гармонизацию личностислабослышащего и позднооглохшего ребенка, коррекцию имеющихся нару-
шений, максимальную интеграцию обучающегося в образовательную среду и общество, путем ин-
дивидуального подбора форм и методов работы, постоянного плотного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, ежедневного мониторинга индивидуальных достижений, а 
так же адаптации образовательной среды под особые образовательные потребности. 
Перечень материально-технического и методического обеспечения может изменяться в зависимости 
от коррекционно-развивающих задач. 
Учитель –дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и возможностей развития 
каждого обучающегося с нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической ди-
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агностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние слуховой-
функции, уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 
стороны, возможности устной коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет 
адекватность режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов с 
учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им образования, 
необходимости использования устной речи в различных коммуникативных ситуациях, применения 
средств электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках окружающего мира; по 
результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми участниками образова-
тельного процесса, включая слышащих детей, при необходимости повторного аудиологического об-
следования, направляет обучающегося н аконсультацию в сурдологический кабинет (центр). 
 

Содержание курсов внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности в классе обучения ребенка с ОВЗ конкретизируется исходя из формы 

получения образования (общеобразовательный, класс для детей с ОВЗ). 
Факультатив «Православная культура» (духовно-нравственное направление). 
Целью реализации духовно-нравственного направления является привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базо-
вым ценностям общества. Воспитание личности гражданина России и жителя Белгородской области. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы предполагает 
организацию нравственного образования младших школьников как в процессе изучения учебных 
предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир»), так и во внеурочной деятельности в фор-
ме факультатива «Православная культура». 

В процессе освоения материалов ученик получает знания о быте наших предков (одежде, жилье, традици-
онной русской кухне, семейных праздниках),характере взаимоотношений с другими людьми, что 
становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственно-
го сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, 
учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер от-
ношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. Об-
суждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной литературы - всё это 
нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 
значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоцио-
нального восприятия. Основная цель факультатива заключается в формировании у детей нравствен-
ных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ миро-
воззрения и самовоспитания. 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу 
с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания 
ребѐнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих 
выбор действия и являющихся двигателями поступков.  

Изменения, внесённые в программу Согласно  авторской программе «Православная культура» под 
редакцией Л.Л. Шевченко на изучение предмета во 2 классе (1-й год обучения) начальной школы 
отводится 32 часа.  3 класс (второй год обучения)-34 часа, 4 класс(третий год обучения)-32 часа Со-
гласно учебному плану МОУ «СОШ  №2 с УИОП» г.Валуйки  рабочая программа внеурочной дея-
тельности по православной культуре рассчитана на  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). В 
соответствии с этим в рабочую программу внесены изменения 2 кл. увеличено количество часов по 
теме «Праздники радости» - 2 часа, 4 класс по теме «Добродетели в жизни христианина» - 2 часа. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
1-й год обучения(34 ч) 
Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. 
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Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в окружающем мире 
(построй¬ки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг себя (природа, Дома, 
храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение человека. Адам — люби-
мое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, 
данные Богом че¬ловеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звуча¬нии. В какой книге 
написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. 
Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. Печаль. Болезнь. 

Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огор¬чаю своим непослушанием? 
Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в зву¬ках и красках 
окружающего мира. Как выражается настро¬ение человека художественными способами? Что мы 
видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звуча-
ния. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выраже-ние отношения 
через музыкальное и художественное изоб¬ражение природы, человека. Как бороться с грехом? 
Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Про¬мысел Божий. Добрые правед-
ные люди. Ноев ковчег. По¬топ. Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека 
печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. Что мы делаем 
зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости.    
Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество и Крещение 

Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православ¬ных праздниках. Праздники в 
нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? Смерть на кресте. 
Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-
хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники Оте-
чества. Преподобный Сер¬гий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны. 
Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обы¬чаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение 

Христово. Пас¬хальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня По¬беды. Радоница. Помино-
вение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь 
Александр Невский. Великомученик Георгий Побе¬доносец. Моя семья. Родословие моей семьи. 
Обязанности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязан-
ность человека - сохранить краси¬вый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

2-й год обучения (34 ч) 
Содержание программы закладывает основы общих представлений о православной культуре, основы 

познания ребенком связей с православной культурой. Младший школьный возраст характеризуется 
образным восприятием и мышлением. Поэтому предполагается при обучении исходить от близкого, 
понятного ребенку мира сказки, через окружающий мир природы. В этом возрасте закладываются 
представления о красоте и доброте гармоничного мира, созданного Богом, о красоте первого челове-
ка — любимого чада Божия, красоте райской жизни, созданной Богом для человека, о мире совер-
шенных существ — ангелов. Далее ребенку дают первые представления о нравственно-эстетических 
категориях зла и безобразного в окружающем мире: о падении ангела и вхождении зла и греха в че-
ловеческую жизнь; об исчезновении гармонии, падении человека; искажении красоты в природе, в 
человеке, о мучениях твари в мире. И о Любви Бога, спасающей человека, о вечном Царствии Не-
бесном. 

На 2-м году обучения все содержание объединено понятием «христианская радость» как наиболее полно 
отражающей духовную сторону православной культуры и вводятся новые рубрики: «Изучаем цер-
ковнославянскую азбуку» и «Представление иконы». В рубрике «Изучаем церковнославянскую 
азбуку» начинается знакомство с церковнославянской азбукой. На каждом занятии выделены самые 
главные церковнославянские слова. Полученные знания закрепляются в форме творческих работ, 
это способствует формированию способностей нравственно-эстетического отношения к православ-
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ной культуре. 
В рубрике «Представление иконы» детям раскрывается сюжетный уровень. Обязательными средствами 

дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к урокам (наглядное пособие «Иллюст-
рации») и музыкальное сопровождение уроков (музыкальное пособие «Звуковая палитра»).  

3-й год обучения (34 ч) 
Программа 3 года обучения является завершающей на уровне первого концентра - начальной школы в 

разработке богословского ядра содержания предмета, определенного в концептуальных положени-
ях* . Она представляет методически оформленное в рамках культурологического учебного курса из-
ложение истории христианской культуры, раскрывающейся в рамках содержательных линий, опре-
деленных Примерным содержанием по учебному предмету «Православная культура». В программе 
разработаны следующие образовательные линии: 1. Православная христианская картина мира. 2. 
История православной религии и культуры. З. Письменная культура ‚“православная словесность). 4. 
Православный образ жизни. 5. Нравственная культура.     б. Художественная культура. 7. Правосла-
вие - традиционная религия русского народа. 

Тема 1. Отечество Небесное. Бог                                                                                                              
- Бог просвещающий.                                                                                                                               
- Что говорит о Боге православная культура? 
-Свет на горе Фавор                                                                                                                                            
- Бог спасающий 
- Что говорит о человеке православная культура? 
- Христиане в православном храме                                                                
- Золотое правило жизни 
Тема 2. Добродетели в жизни христианина 
- Добро и зло. 
- Как Бог строил дом спасения человека  
- Воеводы сил любви. Добродетели  
- Непобедимое оружие христиан  
- Защита святынь. Силы тьмы. 
- Небесные помощники  
- Увенчанные венцами. Христианская семья. 
- Добрый ответ.  
Тема3. Отечество земное и небесное. Человек преображенный. Святые. 
- Как преображался человек? По ступенькам восхождения . 
- Ступенька «Богомыслие ». Будем любить друг друга. 
- Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники.  
- Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 
- Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 
 - Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 
- Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 
- Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 
- Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 
Тема 4. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои 
- Принявший венец победы. 
- Доброе имя - в славе моего Отечества  
- Россия помнит. Святыни родного края 
- Бессмертие. Новомученнки и Исповедники Российские.- Священный долг. 
- Ступенька «Благодарение» Перед Престолом Небесным. Благословение.  
Для реализации данной программы были выбраны ведущие формы работы: 
Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), 

вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, 
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классные дискуссии. Главное здесь — обмен информацией, сообщения обучающихся, учителей и 
других взрослых, обсуждение проблем, чтение,  сочинение сказок и рассказов, игры, обсуждение си-
туаций нравственного выбора и др. 

Образно-художественные формы. Они объединяют в себе такие дела, где главным средством воздействия 
является совместное, преимущественно эстетическое переживание ( слушание музыки, рассматрива-
ние иллюстраций, рисование и раскрашивание) Главное здесь — вызвать сильные, глубокие и обла-
гораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испытывают в театре, на празд-
никах, в храме в других сходных ситуациях. 

Приёмы организации учебно – воспитательного процесса: 
Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. Внушением 

можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать пра-
вильные действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких образных формы,  на-
глядных примеров.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших школьников наиболее 
эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому для 
его убеждения достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжетных картин-
ках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 
неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, приме-
ром. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экскурсии. 
Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осу-
ждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, формируются нравст-
венные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. Психологическая 
основа примера – подражание.  

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно окружить младших школьников 
положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно по-
ступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до 
автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности качества лично-
сти, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, наблюдательность, 
дисциплинированность, осторожность.  

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение 
основано на положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплини-
рованность.  

Методы организации учебно – воспитательного процесса: 
Словесные: устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия;                                            
Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 
Практические: практические упражнения, дидактические игры, конкурсы, соревнования и викторины. 
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 
 -праздники, конкурсы.  
-театрализованные представления;  
-выставки рисунков;  
Личностные: содержание программы закладывает основы общих представлений о православной культуре, 

основы познания ребенком связей с православной культурой. Младший школьный возраст характе-
ризуется образным восприятием и мышлением. Поэтому предполагается при обучении исходить от 
близкого, понятного ребенку мира сказки, через окружающий мир природы. В этом возрасте закла-
дываются представления о красоте и доброте гармоничного мира, созданного Богом, о красоте пер-
вого человека — любимого чада Божия, красоте райской жизни, созданной Богом для человека, о 
мире совершенных существ — ангелов. Далее ребенку дают первые представления о нравственно-
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эстетических категориях зла и безобразного в окружающем мире: о падении ангела и вхождении зла 
и греха в человеческую жизнь; об исчезновении гармонии, падении человека; искажении красоты в 
природе, в человеке, о мучениях твари в мире. И о Любви Бога, спасающей человека, о вечном Цар-
ствии Небесном. 

Метапредметные результаты (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах содержатся уп-
ражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлага-
ется установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 
поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по те-
ме – о добре, трудолюбии, отношении к Богу); сравнить иллюстрации с текстом для определения 
эмоционального состояния. Называть и рассказывать о различных праздниках годового православ-
ного круга; знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных православных 
праздников; объяснять историю происхождения православных праздников. 

Кружок «Мой край» (Духовно-нравственное направление). 
Программа разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности с младшими школьни-

ками «Мой край – родная Белгородчина». Т.М. Стручаевой, И.В. Шияновой, В.В. Стручаева, ИПЦ 
«Политра», 2014 года. В программу изменений не внесено. 

Срок реализации программы - 2 года. Выполнение программы рассчитано на 68 учебных часов (1 раз в 
неделю): 3 класс-34ч, 4 класс- 34 часа. 

Отличительные особенности данной программы  от уже существующих в том, что содержательное 
направление усилено на  формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, общекуль-
турной функций личности. 

В процессе разработки программы главным ориентиром являлось единство интересов личности и общества 
в воспитании гражданина России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• имеют представление об уникальности родного края как части России; 
• владеют основами методики проведения поисково-исследовательской деятельности; 
• умеют общаться с людьми, вести краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный 

материал; 
•  имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 
• продолжают овладевать элементарными навыками научной музейной работы: сбор экспонатов, их 

классификация, создание моделей, оформление выставок и экспозиций; 
• знают историю своей семьи ее традиции, реликвии, родословную; 
• знают историю своей школы, традиции своего образовательного учреждения; 
• знают основные события в истории своего населенного пункта, района и Белгородской области. 
Планируемый воспитательный эффект: 
• формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям региона 

как части России; 
• осознание личной сопричастности к истории края, страны, гордости за великие достижения; 
• проявление активной жизненной позиции. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеурочной деятельности ориентирована на 

становление таких личностных характеристик выпускника, как: любящий свой народ, свой край и 
свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 
заинтересованно познающий мир. 

Личностные универсальные учебные действия: 
-          осознание своих творческих возможностей; 
-          проявление познавательных мотивов; 
-          развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с изделиями декоратив-

но-прикладного искусства народов России»; 
-          ознакомление с миром профессий; 
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-          осознание этнической принадлежности и культурной идентичности; 
-          формирование чувства сопричастности своей Родине, народу, истории; 
-          развитие Я-концепции и самооценки личности; 
-          развитие толерантности, доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 
-          формирование моральных норм и самооценки; 
-          выделение нравственного содержания своих поступков; 
-          формирование ценностных ориентиров и смысла учебной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-          планирование совместно с учителем своих действий в соответствии с  поставленной задачей; 
-          принятие и сохранение учебной задачи; 
-          осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
-          различение способа и результата действия; 
-          адекватное принятие словесной оценки учителя; 
-          в сотрудничестве с учителем постановка новых учебных задач; 
-          формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
-          осуществление поиска и выделение конкретной информации с помощью учителя; 
-          построение речевых высказываний в устной форме; 
-          оформление своих мыслей в устной форме по типу рассуждения; 
-          включение в творческую деятельность под руководством учителя. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-          формулирование собственного мнения и позиции; 
-          формулировка вопросов; 
-          допуск возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной; 
-          компромисс и поиск путей, приводящих к общему решению в совместной трудовой, творческой 

деятельности. 
Проектной деятельностью  «Моя первая экология» (социальное направление) 

Программа разработана на основе авторской программы  В.А. Самковой «Моя первая экология». Сборник 
программ внеурочной деятельности. Новая школа 21 века, под редакцией Н.Ф. Виноградовой, Моск-
ва, издательский центр «Вентана-Граф», 2011 год. 

Направление  внеурочной деятельности: общекультурное 
 Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1-4 классов. (6-11 лет) 
Программа рассчитана на 4  года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа, в т.ч. количество часов для проведения контрольных, лабо-
раторных, практических работ, экскурсий, проектов исследований  В 1 классе 33 ч., во 2-4  классах - 
34 ч. в год. 

Целью реализации социального направления является формирование юного субъекта социального 
творчества, приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Содержание   программы  внеурочной деятельности  «Моя первая экология»  строится на основе деятель-
ностного подхода. Работа над проектом позволяет обучающемуся осознать ситуации, проблемы, 
процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматривается 
алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить его в про-
ектах различных типов и направлений. Для создания положительной мотивации к обучению приво-
дится занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный 
обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их. Про-
грамма предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном и 
социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём и 
т. п.). 
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Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации содержания 
программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школь-
ника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической дея-
тельности и поведения. 

Содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но 
и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Обучение и воспитание в процессе изучения 
курса будут способствовать развитию эмоциональной сферы младших школьников, их способности 
к сопереживанию, состраданию. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для достижения следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое 

отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 
живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей 
среды; 

формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения: 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятель-
ность группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего 
школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, на-
блюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измеритель-
ных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников 
информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, представленной в различ-
ной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное 
ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ро-
лью. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, 
как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере — углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, 
между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 
базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 
курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 
полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для осознан-
ного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-природной среде; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном 
участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы 
и искусства; 

в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости здоровья человека, его 
эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

Кружок «Логика» (Общеинтеллектуальное направление) 
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Целью реализации общеинтеллектуального направления является 
обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, способствование формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности. 
Программа «Логика» разработана на основе ФГОС начального общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе программы разви-
вающего курса «Развитие творческих способностей» С.Гин,  которая складывается из четырёх раз-
делов «Мир загадок», «Мир человека», «Мир фантазии»,  «Мир логики»  ООО Издательство «ВИ-
ТА- ПРЕСС», М.: -2014г. 

Согласно авторской программе «Развитие творческих способностей» под редакцией С.Гин на изучение 
предмета в 1 классе (первый год обучения) начальной школы отводиться 32 часа. Согласно учебно-
му плану МОУ «СОШ №2 с УИОП» г Валуйки  рабочая программа  внеурочной деятельности  по 
логике   рассчитана на  33часа ( 1 час в неделю, 33 учебных недели) В соответствии с этим в рабо-
чую программу внесены изменения. В 1 классе  увеличено количество часов по теме «Подведение 
итогов» - 1 час. 

Отличительной особенностью курса  «Логика» является создание условий для развития у детей 
познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и поиску, вызывает у 
него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников 

группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  
Метапредметных результатов: 
Регулятивные УДД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• проговаривать последовательность действий; 
• учиться высказывать свое предположение (версию); 
• учиться работать по предложенному педагогом плану; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 
Познавательные УДД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
• учиться овладевать измерительными инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 
В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 
• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
Метапредметных  результатов изучения курса во втором классе являются формирование следующих 

УУД. 
Регулятивные УУД: 
• учиться отличать факты от домыслов; 
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• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: 
• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, геометриче-

ские фигуры; 
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, 

схем). 
Коммуникативные УУД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
• развивать доброжелательность и отзывчивость; 
• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
• делать умозаключения.  
 В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 
• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 
Метапредметных  результатов  в третьем классе являются формирование следующих УДД: 
Регулятивные УДД: 
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 
• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; 
• осваивать начальные формы рефлексии. 
Познавательные УДД: 
• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение 

информации; 
• соблюдать нормы этики и этикета; 
• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам; 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• учиться аргументировать, доказывать; 
• учиться вести дискуссию. 
В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат возможность формиро-

вания  
Личностных результатов: 
• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 
• формировать личностный смысл учения; 
• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
Метапредметных  результатов: 
Регулятивные УДД: 
• осваивать способы решения проблем поискового характера; 
• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 
• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 
• познавательные УУД; 
• осознанно строить речевое высказывание; 
• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 
• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 
Коммуникативные УДД: 
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• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
• формировать мотивацию к работе на результат; 
• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 
• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то» 
Кружок «Робототехника» (Общеинтеллектуальное направление) 
Программа ориентирована на  общеинтеллектуальное развитие ребенка и направлена на развитие 

технического творчества у детей, формирование представлений о технике и ее свойствах, назначе-
нии в жизни человека.  

Актуальность программы заключается в востребованности развития широкого кругозора школьника, 
исследовательской и творческой активности,  а также умений наблюдать и экспериментировать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностными результатами  является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 
Метапредметными результатами  является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 
Познавательные УУД: 
• определять,  различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему. 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса,  сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 
• уметь работать по предложенным инструкциям. 
• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуж-
дений. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 
• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
•  уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Курс ««Забавный английский язык» (Общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая программа по курсу "Забавный английский язык" общеинтеллектуального направления,  пре-

ду¬смотренного государственным образовательным стандартом, разработана для обучения в 1 клас-
се МОУ "СОШ № 2 с УИОП"  на основе примерной программы начального общего образования по 
английскому языку  с учетом "Сквозной" программы раннего обучения английскому языку детей в 
детском саду и 1-м классе начальной школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Моисеенко  и 
курса "Начинаем изучать английский язык" Никитенко З. Н., предназначенного для учащихся 1-го 
класса общеобразовательных школ 

  Целью курса "Забавный английский язык" является формирование элементарных навыков общения 
на английском языке у детей младшего школьного возраста (1 класс). При этом содержание про-
граммы приз  

 - способствовать развитию мышления, памяти, внимания, языковой догадки, восприятия, дисципли-
ны; 

 - развивать речевые способности ребенка; 
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 - развивать мотивацию, волю и активность детей; 
 - развивать любознательность, артистизм и др. 
 Задачи курса: 
 - создание условий для  коммуникативно-психологической адаптации учащихся к изучению 

иностранного языка; 
 - развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых 

игр; 
 - создание условий для развития механизма иноязычной речи; 
 - расширение кругозора детей с помощью доступной для этого возраста аутентичной информации о 

странах  изучаемого языка и их культуре; 
 - формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста аутентичной 

информации о  странах изучаемого языка и их культуре. 
Особенности содержания. Программа построена с учетом следующих принципов: 
- личностно-ориентированная направленность курса, отвечающего интересам и уровню психофизического 

и нравственного развития; 
- коммуникативная направленность курса (отбор тематики для устного общения  и языкового материала 

осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответст-
вия жизненному опыту и интересам учащихся; задания формулируются так, чтобы в них был ком-
муникативный смысл); 

- доступность знаний, что обеспечивается за счет специально отобранного содержания; 
- деятельностный характер обучения (работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их 

использованием в речевых действиях, выполняемых детьми при решении конкретных коммуника-
тивных задач;  

- принцип игровой основы обучения. 
Отличительные особенности данной программы от уже существующих в том, что содержательное 

направление определяется возросшим статусом английского языка как средства общения, стимули-
рующего движение общества навстречу  новым формам и моделям обучения ему как предмету. 
Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной деятельности 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на 
реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой началь-
ной школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

1. развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование 
желания и умения учиться; 

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отноше-
ния к себе и окружающему миру; 

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятель-
ности; 

4. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 
 
  Обязательный объем знаний - перечень необходимых для усвоения единиц. Обязательный 

минимум содержания обучения обеспечивает возможность для развития коммуникативной деятель-
ности в условиях учебной ситуации. 

 Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения программы курса. 
 При изучении курса у младших школьников формируются следующие личностные качества: 
 - осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 - уважительное отношение к культуре других народов; 
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 - дружелюбное отношение к носителям другого языка; 
 - устойчивая мотивация к овладению иностранным языком. 
 В результате освоения программы курса  формируются следующие предметные результаты: 
 - приобретение начальных навыков общения в устной форме на иностранном языке на основе своих 

речевых воз¬можностей и потребностей; 
 - освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-

ном уровне уст¬ной речью на иностранном языке; 
 - дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором. 
 Метапредметные результаты освоения программы: 
 - принимать задачи коммуникативной и учебной деятельности; 
 - анализировать, сравнивать, обобщать языковую информацию на уровне звука, слова, предложения; 
 - опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов; 
 - осознанно строить речевое высказывание; 
 - слушать и слышать собеседника, вести диалог. 
 Универсальные учебные действия: 
 - действия целеполагания (постановка коммуникативной, игровой задачи); 
 - действия прогнозирования (вероятностное прогнозирование результатов своей деятельности по 

овладению ино¬странным языком); 
 - действия саморегуляции (умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, осуществлять 

действие по образцу); 
 - действия, связанные с осознанным построением устного речевого высказывания; 
 - коммуникативные действия (умение точно выражать свои мысли на иностранном языке в 

соответствии с задача¬ми общения). 
Предполагаемый результат освоения программы внеурочной деятельности  «Забавный  английский 

язык». 
В результате реализации данной программы обучающиеся должны: 
Знать/понимать: 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран 

изучаемого языка);  
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характер-

ными для детей данного возраста; 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 
•  понимать на слух короткие тексты; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
• понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы собеседника,  

участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
• инсценировать изученные сказки;     
• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нравст-

венный аспект поведения героев; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Кружок «Шахматы» (Общеинтеллектуальное направление) 
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Программа разработана для детей 7 – 10 лет на основе сборника программ внеурочной деятельности (Автор 
Н.Ф. Виноградова. – М.-: Вентана – Граф, 2015) , которая также подходит для работы со школьни-
ками, обучающимся по новым федеральным государственным стандартам и направлена на реализа-
цию задач внеурочной деятельности в рамках введения федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования.стандарта начального общего образования. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 
соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируют-
ся познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия: 

• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-
ванность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению “шахматы” – является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 

Обучающиеся  должны знать: 
1.Правила игры, названия фигур и их игровые возможности. 
2.Основные шахматно-шашечные термины. 
3.Имена и краткие биографические сведения  знаменитых гроссмейстеров. 
4.Различные варианты тактики и стратегии игры. 
5.Способы решения тактических и стратегических задач. 
Обучающиеся должны  уметь: 
1.Играть в шахматы и шашки, соблюдая правила. 
2.Читать и записывать ходы. 
3.Пользоваться шахматными часами. 
4.Понимать и применять игровые шахматно-шашечные  термины. 
5.Использовать различные тактики и стратегии ведения игры. 
6.Анализировать игровую партию. 

Курс «Информатика» (Общеинтеллектуальное направление) 
Программа по информатике для 1–4 классов, разработанная международной школой математики и 

программирования «Алгоритмика», соответствует требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, а также требованиям к результатам ос-
воения основной программы начального и среднего общего образования (личностным, метапред-
метным и предметным). При разработке данной программы учитывались особенности восприятия, 
познания, мышления, памяти детей в зависимости от их возраста, темпа развития и других индиви-
дуальных различий. 
Курс «Алгоритмики» по информатике для 1–4 классов изучается по одному академическому часу в 
неделю в классе с учителем (групповая форма занятий). Каждый курс состоит из 6–8 модулей, в ка-
ждом из которых от 4 до 7 уроков. 

 
Соответствие достигаемых результатов программы для 1–4 классов требуемым результатам 

ФГОС начального общего образования 
 

Метапредметные 
 
Метапредметные результаты, требуемые 
ФГОС 

Программа «Алгоритмики» 

Освоение способов решения проблем творческого Во всех курсах ученики решают задачи, закреп-
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и поискового характера. ляющие пройденный материал, а также создают 
проекты. В рамках задач и проектов перед ними 
ставятся определённые проблемы для решения, 
которые требуют нестандартных подходов и при-
менения полученных ранее знаний. Учащийся ос-
ваивает способы решения задачи, а также процесс 
подхода к их решению при помощи учителя и 
вспомогательного материала.  

Формирование умения планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Практически каждый образовательный модуль 
курсов включает создание проекта (индивидуаль-
ного или группового). В рамках проекта дети 
учатся планировать его создание от момента идеи 
и постановки цели до конечной реализации как 
вместе с учителем, так и индивидуально. После 
сдачи проекта ученики оценивают полученный 
результат.  
Также в рамках каждого урока предусмотрен блок 
«Рефлексия», который позволяет ученикам оце-
нить учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей.  

Освоение начальных форм познавательной и лич-
ностной рефлексии. 

Каждый урок имеет понятную повторяющуюся 
структуру, преподаватель рассказывает цель урока 
и краткую повестку занятия. Ученик понимает 
смысл поставленной цели и требуемых от него за-
дач. На основе структурированного материала в 
тетради и на платформе ученик старается плани-
ровать свою учебную работу, развивает самокон-
троль.  
В рамках каждого урока курса ученики заполняют 
блок «Рефлексия», где делятся своими ощуще-
ниями и мнением об уроке. Кроме того, по итогу 
создания финальных проектов в рамках курса уче-
ники как получают, так и дают обратную связь 
другим участникам курса.  

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

Ученики выполняют письменные задания в рабо-
чих тетрадях, а также интерактивные задания на 
платформе. Часть заданий подразумевает знаковое 
(цифры, буквы) или схематическое описание про-
цессов (геометрические фигуры, схемы). Напри-
мер, в рамках модулей, связанных с алгоритмами, 
ученики осваивают новый вид представления про-
цессов в виде блок-схем и в дальнейшем закреп-
ляют данный вид представления информации в 
задачах. 

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения комму-
никативных и познавательных задач; 

В рамках курсов подразумевается активная устная 
работа ученика и взаимодействие с учащимися и 
учителем, а также использование компьютера и 
платформы для решения познавательных задач. 

использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном ин-

В рамках модулей, посвящённых информации и 
информационным процессам, ученик изучает и 
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формационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме из-
меряемые величины и анализировать изображе-
ния, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательно-
сти, этики и этикета. 

реализует в дальнейшем способы работы с ин-
формацией: сбор, хранение, передача, анализ, об-
работка. Он учится использовать Интернет (Goog-
leChrome) для входа на платформу, в модулях по 
созданию презентаций ученик обучается исполь-
зовать Интернет для поиска графических объек-
тов, а также дополнительной информации. 
В рамках всех курсов ученик обучается использо-
вать мышь, набирать текст при помощи клавиату-
ры. В модулях, связанных с графическим, тексто-
вым представлением информации и презентация-
ми, ученик реализует проекты с использованием 
следующих программ: Paint, «Блокнот», Power-
Point. В модуле по работе с мультипликацией 
Scratch ученик работает с записью звука и изучает 
анимацию. 
Весь принцип работы с информацией тщательно 
объясняется и регулируется учителем. 

Осознанно строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах. 

Практически все модули курсов начальной школы 
подразумевают создание собственных проектов. В 
их основе лежит составление текстов для проекта 
и для самого выступления, а также умение устно 
презентовать и давать обратную связь. 

Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям. 

В рамках каждого курса вводятся логические по-
нятия. Ученик выполняет логические операции: 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-
кация, установление аналогий на уроке устно, в 
рабочих тетрадях и в рамках заданий на платфор-
ме. Тексты задач анализируются учеником с точки 
зрения формальной логики. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существова-
ния различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий. 

На уроках создаются благоприятные условия для 
участия в диалоге, в коллективном обсуждении. 
Строится продуктивное взаимопонимание со свер-
стниками и взрослыми в процессе коллективной 
деятельности. Дети учатся конструктивно давать 
обратную связь другим учащимся и конструктив-
но реагировать на неё. 

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 по-
ведение окружающих. 

В рамках ряда курсов для закрепления и проверки 
тем предусмотрены групповые проекты, в кото-
рых дети учатся работать совместно в рамках дос-
тижения общей цели: распределяют функции и 
роли, регулируют своё поведение, осуществляют 
контроль над созданием проекта. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудни-
чества. 

В рамках обучения выстроена система коммуни-
кации, при которой учащийся не боится просить 
помощь или оказывать её товарищам. При 
необходимости корректирует своё поведение. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях информационных объектов, процес-
сов и явлений действительности. 

Курсы начальных классов подробно разбирают 
информацию и информационные процессы, их 
роль в современном обществе. Уделяют внимание 
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особенностям информационных процессов, их 
классификации, видам и способам восприятия. 

Овладение базовыми предметными и межпред-
метными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и про-
цессами. 

В рамках курсов ученики узнают о базовых поня-
тиях информатики (например, «алгоритм», «ин-
формационные процессы», «сети» и др.), которые 
отражают взаимосвязь различных объектов и про-
цессов друг с другом. 

Умение работать в материальной и информацион-
ной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета. 

Курсы «Алгоритмики» подразумевают их освое-
ние как в классе, так и при помощи компьютера. 
Следовательно, ученики приобретают навык рабо-
ты в условиях материальной среды (в классе), а 
также информационной (онлайн-работа с плат-
формой).  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Предметные результаты, требуемые ФГОС Программа «Алгоритмики» 
Овладение основами логического и алгоритмиче-
ского мышления, пространственного воображения 
и математической речи, измерения, пересчёта, 
прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и вы-
полнения алгоритмов. 

1 класс 
В рамках модуля «Линейные алгоритмы» и «Цик-
лы» ученики знакомятся с линейными и цикличе-
скими алгоритмами, учатся их читать и записы-
вать, а также применять для решения задач. В по-
следующих модулях, посвящённых программиро-
ванию в Scratch, ученики развивают логическое, 
алгоритмическое, пространственное мышление 
посредством программирования простых игр и 
создания мультипликации.  
 
2–3 класс 
В рамках модуля «Алгоритмы» ученики осваива-
ют более сложные типы алгоритмов, погружаются 
в основы логики, решают алгоритмические и ло-
гические задачи. Учатся записывать и выполнять 
простые линейные алгоритмы. 
4 класс 
В модулях «Алгоритмы. Введение в Scratch» и 
«Scratch. Продолжение» ученики изучают базовые 
понятия программирования, знакомятся с линей-
ными, условными и циклическими алгоритмами. 
Формируют навык работы в среде визуального 
программирования Scratch, учатся писать скрипты 
для простых мультфильмов и игр, применяют по-
лученные знания об алгоритмах для реализации 
творческих проектов и идей.  
Кроме того, в каждой теме ученик работает с по-
нятийным аппаратом, прорабатывает его, таким 
образом развивая навык математической речи. 
(не указанные выше пункты из ФГОС покрывают-
ся в рамках предмета «Математика»). 

Умение выполнять устно и письменно арифмети-
ческие действия с числами и числовыми выраже-

1 класс 
В модуле «Знакомство с ScratchJr.» ученики изу-
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ниями, решать текстовые задачи, умение действо-
вать 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. 

чают, как строить простейшие алгоритмы и нау-
читься действовать в соответствии с ними на базе 
среды визуального программирования Scratch. 
2–3 класс 
В модуле «Алгоритмы» ученики учатся строить 
алгоритмы и выполнять их, решают текстовые за-
дачи на их основе. В модуле «Работа в графиче-
ском редакторе» ученики развивают навык работы 
с графической информацией, геометрическими 
объектами и текстами. 
4 класс 
Модули «Алгоритмы. Введение в Scratch» и 
«Scratch. Продолжение» научат детей строить и 
записывать алгоритмы при помощи блок-схем, 
решать текстовые задачи, работать с геометриче-
скими фигурами внутри среды визуального про-
граммирования Scratch. В модуле «Редактор пре-
зентаций» ученики получают навык работы с гео-
метрическими фигурами, таблицами, изображе-
ниями в рамках создания собственной презента-
ции. 
(не указанные выше пункты из ФГОС покрывают-
ся в рамках предмета «Математика»). 

Приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

1 класс 
Программа первого класса прежде всего пробуж-
дает интерес к информатике и программированию. 
Поэтому приобретение первоначальных представ-
лений о компьютерной грамотности появляются 
через взаимодействие с компьютером в рамках 
выполнения интерактивных проектных заданий: 
создание игр и мультипликации. 
2–3 класс 
В модулях «Теория информации», «Устройства 
компьютера» и «Файлы. Папки. Текстовый редак-
тор» ученики изучают принципы работы про-
граммной части компьютера, операционной сис-
темы (OC), знакомятся с разными видами инфор-
мации, файловой системой и базовыми програм-
мами; 
на базовом уровне понимают, как устроен компь-
ютер и из каких частей он состоит. 
4 класс 
В модулях«Введение в ИКТ» и «Устройство ком-
пьютера» также делается упор на освоение ком-
пьютера и формирование навыков его использова-
ния. Ученики изучают темы, сопряжённые с тема-
ми 2–3 класса, но на более сложном уровне. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 
Личностные результаты, требуемые ФГОС Программа «Алгоритмики» 
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Овладение начальными навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

В рамках всех курсов ученики осваивают навыки 
алгоритмического и логического мышления, при-
обретают умение использовать компьютер для 
решения коммуникативных и познавательных за-
дач, что непосредственно формирует универсаль-
ные навыки для успешной адаптации в развиваю-
щейся информационной среде. Например, умение 
решать нестандартные проблемы, ориентировать-
ся в пространстве, анализировать ситуации, рас-
суждать, представлять информацию разными спо-
собами.  
 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

Во время уроков в классе предполагается создание 
дружественной атмосферы, в которой ценится вы-
сказывание собственного мнения, трудолюбие, 
старание и ответственное отношение ученика к 
процессу обучения. Курсы учитывают особенно-
сти ученика, и планы урока рассчитаны с учётом 
уделения времени отстающим и тем, кто быстрее 
освоил материал.  
Курсы предполагают разнообразный вид деятель-
ности, интерактивные, вызывающие интерес зада-
ния. Всё это мотивирует ученика погружаться в 
тему и развивать свои навыки в дальнейшем.  
Кроме того, задания курсов разделены на обяза-
тельные и дополнительные, благодаря чему у 
учащегося формируется понимание нормы обуче-
ния: то, что ему необходимо знать и учить, и то, за 
счёт чего он может укрепить приобретённые зна-
ния и улучшить свои компетенции.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе в информаци-
онной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе. 

В рамках обучения формируется определённая 
система ценностей и норм, которым следуют уча-
щиеся.  
Каждый образовательный модуль включает инди-
видуальные задания на платформе или в рабочей 
тетради, в некоторых случаях индивидуальные 
проекты, каждое из которых ученик выполняет 
самостоятельно. Он учится нести ответственность 
за результат своей работы, выполненной в рамках 
принятых норм (например, отсутствие списывания 
задания).  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выход 
из спорных ситуаций. 

Во время каждого урока ученики учатся взаимо-
действовать со взрослым (учителем), а также со 
сверстниками (другие учащиеся). Учителем созда-
ётся и регулируется дружественная атмосфера в 
классе, которая подразумевает конструктивное 
решение внутренних конфликтов.  
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Хоровая студия «Домисолька» (Общекультурное направление) 
Целью реализации общекультурного направления является развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций. 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Эстрадное сольное пение», 2014 год, автор - Парфенова В.В.( 
МОУ ДОД «Валуйская ДШИ № 1».), согласно новому федеральному  государственному образова-
тельному стандарту. Изменений в программу внесено не было. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения (6-10 лет). В связи с возрастными особенностями детей и 
с изменением голоса в процессе роста ребенка, обучение происходит по 2 этапам: 

этап - младший 6-8 лет (1-2 год обучения); 
этап - старший 9-10 лет (3-4 год обучения). Предлагаемая программа общекультурного направления 

является учебной программой по обучению детей эстрадному сольному пению. 
В результате освоения программы ребенок: 
 приобретает жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и способность 

толерантного отношения к окружающим; 
 приобретает способность эмоционального освоения нравственных и эстетических ценностей своего 

народа; 
 развивает в себе такие качества как коммуникабельность, креативность, мобильность, обучаемость; 
 обогащает свою жизнь новыми социальными связями. 
Ожидаемые результаты: 
 повышение общей культуры в направлении сохранения и развития физического здоровья; 
 сформированность потребности физического самовоспитания. 
 воспитание патриотизма, чувства любви к родному городу, гордости за его богатую историю; 
 обеспечение готовности к участию в разнообразных формах социально-культурной деятельности; 
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 

ценностям поведения. 
 повышение свойств адаптации и социализированности обучающихся; 
 формирование гуманистического взгляда на мир, развитию демократических взглядов и убеждений. 
Личностные универсальные учебные действия: 
 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической и др.) в 

жизни людей, общества, в своей жизни; 
 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 
 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной музыки, 

выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, теат-
ром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм 
музицирования, участия в исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного освоение мира 
во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных 

жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами искусства; 
 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования, проектной деятельности; 
 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в процессе 

восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки своего 
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народа, других стран мира; 
 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в худо-
жественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей 
музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству восприятия и 
размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекция недостатков собст-
венной художественно-музыкальной деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, представлен-
ное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 
 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 
 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 
 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 
Факультатив "Риторика" ( Общекультурное направление) 

Программа внеурочной деятельности факультатива « Риторика», общеинтеллектуального направления, 
ориентированная на достижение результатов определённого уровня, составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего образования и 
разработана на основе. 

авторской программы Т.А. Ладыженской « Детская риторика в рассказах и рисунках» М.: Баласс,  2013г.  
Цель  риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные комму-
никативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.                                                                                                               
Задачи программы:  

 - вызвать у учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно 
владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство;                                                     
- духовное развитие подрастающего поколения;  

- научить эффективному общению, т.е. такому общению, при котором говорящий достигает своей 
коммуникативной цели – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь действию;                                                                                        
- формирования у выпускников начальной школы взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультур-
ную ценность. 

Личностные, метапредметные результаты освоения  внеурочной деятельности 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения установленных 

стандартом требований к результатам обучения младшего школьника: 
– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; «овла-
дение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, го-
товность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> гото-
вить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-
символических средств представления информации для <…> решения учебных и практических за-
дач» и т.д. 

Безусловно, результаты факультатива «Риторика» достигаются обучающимися постепенно, при освоении 
программы по риторике в каждом классе.                                                    

    2 класс 
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в 

данной ситуации;  
– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов. 
 3 класс 
 Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  
– оценивать свою вежливость; 
   – определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.                                                      
4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям;  
– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжела-

тельность в спорных ситуациях; 
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
                                                            2 класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих учебных 

действий:  
– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять 

ключевые слова; 
– отличать подробный пересказ от краткого; 
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель 

рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 
приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 
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– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, 
подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учеб-
но-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать 
дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
                                                                  3 класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных 

задач; 
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства 

и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  
– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность 

выводов; 
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, 

записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио – , 

видео – ) сопровождением; 
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства.                                              
4 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами 

коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их 

значимость, достоверность фактов; 
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и 

конкретные; 
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные 

аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной избиратель-
ности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 
– различать описания разных стилей – делового и художественного; 
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 
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– анализировать словарные статьи; 
– реализовывать словарные статьи к новым словам; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект 

прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 

Клуб  «Фитбол-аэробика» (Спортивно-оздоровительное направление) 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является формирование устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и пси-
хических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни и досуга. 

Программа «Фитбол – аэробика», спортивно – оздоровительного направления,  разработана на основе 
программы внеурочной деятельности П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова согласно феде-
ральному  государственному образовательному стандарту.( Сборник программ внеурочной деятель-
ности (спортивно-оздоровительная деятельность), авторы – П.В.Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафро-
нов) –Москва «Просвещение» 2012 год. Срок реализации программы – 2 года. Выполнение про-
граммы рассчитано на 68 часов: 3 - 4 кл. по 34ч(1 час в неделю). 

Актуальность программы состоит в том, что занимаясь фитбол – аэробикой, дети меньше болеют, у них 
улучшается осанка, внимание, настроение, появляется чувство радости и удовольствия. На положи-
тельном эмоциональном фоне быстрее и эффективнее проходит процесс обучения двигательным 
умениям и навыкам. 

Базовой основой программы послужили теория  и  методика физического воспитания, оздоровительной 
физической культуры, детского фитнеса. 

Программа  по  работе на ортопедических мячах «Фитбол-аэробика» является комплексной, включающей в 
себя разнообразный арсенал средств и методов детского фитнеса (оздоровительной аэробики, танца, 
коррегирующей гимнастики, стретчинга и др.). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности                        
Универсальными компетенциями обучающихся являются: 
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать -средства для достижения её 

цели; 
-умения активно включаться в коллективную деятельность,  
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в -процессе общения и взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностные результаты: 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
-понимания необходимости  личного участия в формировании собственного здоровья, 
-знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряже-

ния; 
-положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 
-дисциплинированность, внимательность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей 
Метапредметные  результаты: 
- умение самостоятельно ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности; 
-умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои  физические, учебные и практические 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в соответствии  возможностям 

своего организма; 
-умение работать в коллективе: на основе согласования различных позиций; 
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-формировать, аргументировать  и отстаивать с воё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержа-
ние и результаты совместной деятельности. 

Предметные результаты: 
-занимающиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 
Первый год обучения (8,5-9,5лет) 
Обучающиеся должны знать: 
1. Основы здорового образа жизни; 
2. Направленность различных упражнений фитбол – аэробики для развития двигательных способно-

стей (силы, гибкости, выносливости, ловкости); 
3. О способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и особенности психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 
4. О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля  за деятельностью этих систем.                          
Обучающиеся должны уметь: 
1. Выполнять комплексы упражнений программы №3 фитбол- аэробики третьего года обучения: 

«Сиртаки», «Спортивный рок-н-рол», «Красивый цветок», «Танго», «Солнце лучик золотой», «Ста-
руха Шапокляк», «Гроза», «Семь нот», «Конек горбунок», «Три желания», «Колдунья», «Упражне-
ние в парах», «Силачи», «Волшебный бал», «Массаж в парах»; 

2. Выполнять комплексы упражнений стретчинга; 
3. Владеть техникой базовых шагов фитбол-аэробики, а так же демонстрировать уровень физической 

подготовленности соответственно возрастным оценочным нормативам. 
Второй год обучения (9,5-10,5лет) 
Обучающиеся должны знать: 
1. Профилактику отклонений в состоянии здоровья, правила ведения здорового образа жизни; 
2. Основные нормы гигиены тела и психогигиены, правила безконфликтного поведения, о неразрывной 

связи внутреннего мира человека и его внешнего окружения; 
3. О терминологии заучиваемых упражнений, о функциональном смысле и и направленности 

воздействия на организм; 
4. Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, профилактики нарушений осанки, плоско-

стопия, поддержания достойного внешнего вида; 
5. О причинах травматизма и правилах его предупреждения. 
Обучающиеся должны уметь: 
1. Выполнять комплексы упражнений программы №3 фитбол- аэробики третьего года обучения: «Йога 

на мяче», «Передал. садись», «Съедобно - несъедобно», «Забавный массаж», «Юные олимпийцы», 
«\Мяч ногами», «Весёлое приключение», «Круговая фитбол - тренировка», «Делай как я», «Богатыр-
ская сила»,. 

2. Выполнять комплексы упражнений на дыхание, расслабление и релаксацию. 
3. Демонстрировать уровень физической подготовленности соответственно возрастным оценочным 

нормативам. 
Курс «Основы хореографии» (Спортивно-оздоровительное направление) 

Программа была разработана в рамках регионального проекта « Танец как средство эстетического развития 
детей» («Танцевальная палитра»), многолетнего опыта работы ведущих хореографических коллек-
тивов области, на основании авторских программ Л.Н. Михеевой « Хореография» Москва, Просве-
щение 2011г. и  образцового коллектива русского танца « Славица», программы хореографического 
ансамбля «Ритмы детства» ГБУДО «Белгородский областной дворец творчества», в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья школьников, привитие начальных 
навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. Раскрытие и развитие  творче-
ских способностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей через занятия хореографи-
ей. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 На занятиях ритмикой и основами хореографии учащиеся должны овладеть разными типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 
- способность принимать и сохранять в памяти учебную цель и задачу; 
- планировать её реализацию; 
- контролировать и оценивать свои действия; 
- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
- стабилизация эмоционального состояния для решения поставленных задач; 
- активизация сил и энергии, к волевому усилию для решения поставленных задач. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач; 
- применять правила и пользоваться освоенными закономерностями; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
- контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности; 
- ставить, формулировать и решать проблему; 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем. 
Логические: 
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 
- подведение под правило; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление причинно – следственных связей. 
 Информационные: 
- поиск и сбор необходимой информации из различных источников; 
- передача информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество: 
- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром; 
- договариваться о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 
Взаимодействие на занятиях: 
- формулировать собственное мнение и позицию; уметь учитывать позицию собеседника; 
- задавать вопросы; адекватно воспринимать и передавать информацию; 
- строить понятные для партнёра и педагога высказывания. 
        1 год обучения 
знать:  
- правила поведения в хореографическом классе; 
- значение специальных терминов и понятий; 
- классические позиции рук и ног (1,2,4) их названия; 
-  постановку спины и головы. 
уметь: 



311 

 

- различать положение правильной и неправильной осанки; 
-  передвигаться по определенной площадке и в определенном рисунке, запоминать изменения 

рисунка; 
-  согласовывать движения с музыкой; 
- исполнять танцевальный шаг, шаг на полупальцах, бег, подскоки, прыжки, галоп; 
- разбиратся в средствах музыкальной выразительности (темпе, динамике, ритме); 
- грамотно выполнять движения партерной гимнастики: «мостик», «лягушка»; «циркуль» (развитие 

гибкости, выворотности и растяжки); 
-  Исполнять простейшие движения народных танцев: подскоки, галоп, присядка, «ковырялочка», 

«гармошка», «моталочка», «припадание», «каблучки», шаг по первой позиции, «простой ключ». 
              2 год обучения 
знать:  
- простейшие особенности и отличия лексики танцев разных народов,       различать на слух  их музыкаль-

ное сопровождение; 
- музыкальный размер; 
уметь: 
- владеть центром тяжести тела; 
- ориентироваться в пространстве;  
- выполнять подготовительные движения рук, правильно открывать и закрывать руку на талию; 
- выполнять движения в ритме мелодии; 
- выполнять простейшие классические движения у станка. 
- выполнять легкий шаг с движениями рук, бег с элементами дроби, кадрильный шаг по диагонали, 

подскоки по диагонали, полечку с подскоками, прыжки «поджатые»; 
- передавать выразительность танца; 
- исполнять простейшие этюды; 
- мысленно раскрепощаться, выполнять индивидуальные задания на создание определенного образа с 

помощью пластики и мимики (животный мир, человеческие эмоции). 
3 год обучения 
          знать:  
- классическое положение рук и ног, соединение их с прыжками; 
- знать и понимать танцевальную терминологию на французском языке; 
уметь: 
 - правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 
- чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь передавать настроение; 
- выполнять несложные танцевальные комбинации; 
- освоить простейшие элементы классического экзерсиса у станка. Танцевальные элементы на середине 

зала; 
- выполнять движения русского танца: переменные ходы, припадания, притопы, «ключ», простой и 

дробный, простейшие дроби; 
- различать особенности исполнения танцев разных народов (русский,  белорусский,  украинский, элементы 

танцев народов Севера); 
- быть раскрепощенным на сцене и свободным в обыгрывании танца на сцене. 
             4 год обучения 
знать:  
- музыкальный размер изучаемых танцев; 
- методику исполнения танцевальных элементов и движений; 
- основы истории возникновения и развития народного танца, обычаи и традиции народов, танцы которых 

исполняет коллектив; 
- особенности народного костюма. 
уметь: 
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 - исполнять препарасьон; 
          - грамотно исполнять прыжки классического танца: temps–live sote по  всем позициям ног, 

changment de pied, pa echappe. 
- исполнять русский или другой несложный национальный танец; 
- правильно выполнять присядочные движения; 
-  выполнять вращение на месте, по диагонали, по кругу; 
- самостоятельно составлять несложные танцевальные композиции; 
- совмещать свое эмоциональное состояние с техникой исполнения в танцевальных номерах; 
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, продолжать развивать 

физическую выносливость. 
Секция «Народные подвижные игры» (Спортивно-оздоровительное направление) 

Программа секции «Народные подвижные игры» спортивно – оздоровительного напрвления  разработана 
на основе программы «Внеурочная деятельность школьников», авторы: Д. В. Григорьев, П.В. Степа-
нов, Москва «Просвещение», 2011 год, в соответствии ФГОС. 

Программа рассчитана на детей 7 – 8 лет. Данный курс рассчитан на 33 часа. Из расчета 1 час в неделю. 
Отличительная особенность состоит в том, что в ней представлена система тренировочных занятий по 

физической, технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей эффективно ре-
шать задачи в соответствующих категориях учебных групп. Спортивно – оздоровительная деятель-
ность способствует формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни. Имеет огромный потенциал для укрепления здоровья, содействия 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, фор-
мированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры»  является формирование следующих умений:  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
•  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответст-

венность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустой-
чиво-сти; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• планирование общей цели и пути её достижения;  
• распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
• конструктивное разрешение конфликтов;  
• осуществление взаимного контроля;  
• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-рищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-
вершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 
• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 
• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе 

знакомых игр;  
• устанавливать причинно-следственные связи.  
3. Коммуникативные УУД: 
• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жиз-
ненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
• развитие физических способностей; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие  психических и нравственных качеств; 
• повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  
2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации 
программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортив-но-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  
• основы истории развития подвижных игр  в России; 
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 
• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 

занятий; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышение физической подготовленности; 
• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние 
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здоровья на успешную учебную деятельность;  
• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
Должны уметь: 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 
•  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях соревно-

вательной деятельности и организации собственного досуга; 
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками , владеть 

культурой общения;  
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражне-

ниями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.       
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся» (вариант 2.1) 

   
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем совре-

менного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положи-
тельных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с 
детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаган-
ды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табач-
ных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных 
ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколич-
ные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 
школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-
ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием ус-
тойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и опыта воспитательной 
работы в гражданско-правовом и патриотическом воспитании МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки 
Белгородской области.  

Цельпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:обеспечить  сис-
темный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 
• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  
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• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к ок-
ружающей природе, Родине, семье; 

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 
• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в усло-

виях многонационального государства. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче-

стве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: учреждения-
ми культуры, науки, образования, СМИ, принимающих участие в реализации воспитательного процес-
са. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на началь-

ной ступени образования. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Реализа-

ция целевых установок средствами используемых УМК. 
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и приня-
тия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, куль-
турных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-
ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной шко-
лы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего обра-
зования,  – это:  

Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, представ-
ленного разными  национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, по-
ложительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающем-
ся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармо-
нии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и ми-
лосердия.  

Ценность познания мира –ценность научного знания, разума,осуществление стремления чело-
века к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремле-
ние к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободывыбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 
правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собст-
венного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практи-
ке.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требова-
ниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Модель выпускника начальной школы 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
• любознательный, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться; 
• любящий родной край и свою страну; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых нацио-

нальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность сво-
боды выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 
толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 
жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосер-
дия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-
ховной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность 
труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность 
и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценно-
сти: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физическо-
го, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 
родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различ-
ных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Образовательное учреждение может выделить 
и другие направления как особо важные, в зависимости от особенностей контингента обучающихся и 
специфики самого учреждения). 

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК «Начальная школаXXI ве-
ка». В содержание УМК «Начальная школа XXI века».заложен огромный воспитывающий и разви-
вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные 
в «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 
обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа XXI века».реализуется различными средства-
ми. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная шко-
ла XXI века». В детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 
ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государ-
ственным символам Российской Федерации. 

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого че-
ловека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и про-
цветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 
страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методи-
ческое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особен-
ности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные пси-
хологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у обу-
чающегося интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обу-
чающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, зна-
комству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа XXI века».занимает курс «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «На-
чальная школа XXI века».для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других куль-
тур и мировоззрений. 
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Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колори-
ту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать комму-
никативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и инте-
рес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты историче-
ского 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 про-
цессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и 
задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских пере-
живаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллек-
туальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциатив-
ными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 
свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, челове-
ке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе вос-
питывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления уча-
щихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, при-
роды, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают об-
разцы 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 при-
роды и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, эс-
тетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 
лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопри-
мечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают толе-
рантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к межнацио-
нальному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века» занимает курс 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс способствует формиро-
ванию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 
определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 
своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 
русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сде-
лать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами 
в классе, дома.  

Программа воспитания и социализации обучающихся является также концептуальной и мето-
дической основой для разработки и реализации образовательным учреждением в целях более полного 
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достижения национального воспитательного идеала собственной программы воспитания и социализа-
ции учащихся начальной школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 
учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религи-
озными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по органи-
зации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  

При этом образовательное учреждение  создает условия для реализации разработанной собствен-
ной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, соци-
альной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражда-
нина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе 
любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследиюРоссии, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуют-
ся согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогиче-
скому коллективу общеобразовательной школы.  

Совместная деятельность Образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-
нравственному воспитанию и развитию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 
эффективного взаимодействия МОУ СОШ №2 с УИОП и семьи в целях духовно-нравственного воспи-
тания и развития обучающихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся пу-
тем проведения родительских собраний, организации родительского лектория, выпуска информацион-
ных материалов и публичных докладов Образовательного учреждения по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, кон-
цертные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Попечительского совета, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и 
т.п. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устрой-
стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего города, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том чис-

ле 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 общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• 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 привлека-

тельных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общест-

венно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психо-
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логического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре на-

родов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном уча-

стке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, 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, формирова-

ние потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (ро-
дителей, партнеров Образовательного учреждения); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 
(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения обучающихся. 
 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни МОУ «СОШ №2 с УИОП» 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответ-
ствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, ус-
тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-
ческого и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как граж-
данственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Про-
грамма 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 источ-
ник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влия-
ние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальней-
шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обу-
словливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значитель-
ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблаго-
получных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, суще-
ственно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-
ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезнен-
ные уколы). 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школь-
ников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной органи-
зации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использова-
ния, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образова-
тельном учреждении. 
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и психофизио-
логические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального разви-
тия. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы МОУ «СОШ №2 сУИОП», требующий соответствующей эко-
логически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструк-
туру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 
питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), при-
влечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 
школы по охране здоровья обучающихся. 
Цели и задачи программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также ор-
ганизация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, последователь-
ности, 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 состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически со-
образного 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 компью-
тером, 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, переутом-
ление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-
ков 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 са-
мостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-
ных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-
тельной 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; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-
стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Этапы организации работы МОУ «СОШ №2 с УИОП» по реализации программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап - анализ состояния и планирование работы по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек; 
• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведён-
ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образова-
ния. 
Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы  
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоро-
вья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных ме-
роприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 
представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учрежде-
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ния и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-
ления 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) необходи-
мой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных предста-
вителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 
Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 
применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, цен-
ностных 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 раз-
ных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 
Основные виды деятельности обучающихся:  
учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регуля-
тивная, креативная, общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведе-
ние. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 
типа. 
Работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
 

Направления реализации программы 
1 блок Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения Задача: 
создание условий для реализации программы 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации Образова-
тельного учреждения 
Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Контроль за реали-
зацией блока 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений 
Образовательного учреждения; 
соблюдение требований пожарной безопасности; 
- создание условий для функционирования столовой, спортивного зала, 
медицинского кабинета; 
- проведение медицинских осмотров; 
- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического ре-
жимов; 
- обеспечение качественным горячим питанием обучающихся: 
- выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобра-
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зовательных учреждениях; 
- соблюдение основных принципов рационального питания: соответст-
вие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 
потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 
младшего школьного возраста); 
- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 
жиров и углеводов для максимального их усвоения; 
- восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет кор-
ректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 
- максимальное разнообразие рациона путем использования достаточ-
ного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обра-
ботки; 
- соблюдение оптимального режима питания; 
- создание благоприятных условий для приема пищи и обучение куль-
туре поведения за столом; 
- 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
- мониторинг количества питающихся 

Организация учеб-
новоспитательного 
процесса 

- построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими нор-
мами; 
- реализация ФГОС и учебных программ с учетом индивидуализации 
обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-
тия и темпа деятельности); 
- организация работы по индивидуальным программам начального об-
щего образования; 
- организация воспитательной работы, направленной на формирование 
у обучающихся ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ; 
- изучение передового опыта в области здоровьесбережения; 
- коррекция и контроль процесса формирования здорового образа жиз-
ни обучающихся и педагогов; 
- просветительская и профилактическая работа с обучающимися, на-
правленная на сохранение и укрепление здоровья; 
- диагностическая работа; 
формирование благоприятного психологического климата в коллекти-
ве. 

Обеспечение ре-
зультативности ра-
боты семьи и шко-
лы 

- контроль за соблюдением требований СанПиН; 
- участие в обсуждении совместной деятельности педколлектива, обу-
чающихся, родителей по здоровьесбережению; 
- участие в совещаниях по подведению итогов по сохранению здоровья 
обучающихся 

2 блок Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ-
ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Организация режи-
ма школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 
- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 класс - 33 
учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти, 2-4 
классы- 34 учебные недели. 
- пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением требова-
ний к максимальному объему учебной нагрузки. 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: 
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в сентябре-октябре в 1 классе: 3 урока по 35 мин, ноябрь-декабрь: 4 
урока по 35 мин, январь-май: 4 урока по 45 мин и 1 день в неделю 5 
уроков по 45 мин. 
- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологиче-
ского оптимума умственной и физической работоспособности). 
- ежедневная динамическая пауза после 2 или 3 урока. 
- рациональный объем домашних заданий: 2-3 классы до 1,5 часов, в 4 
классе до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 
- составление расписания с учетом динамики умственной работоспо-
собности в течение дня и недели. 

Создание предмет-
но-
пространственной 
среды 

Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соот-
ветствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-
ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 
причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 
первом ряду от окна. 

Организация учеб-
но- познавательной 
и внеучебной дея-
тельности 

1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с по-
мощью предметов УМК «Начальная школа ХХ! века». 
Система учебников «Начальная школа ХХ! века» формирует установку 
обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание на-
правлено на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безо-
пасностью жизни, укреплением собственного физического, нравствен-
ного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
«Окружающий мир»: разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономи-
ка» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-
чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и по-
езде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
«Русский язык»: при выполнении упражнений на уроках русского языка 
обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика обучающегося, со-
блюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, ху-
дожественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотома-
териал с вопросами для последующего обсуждения. 
«Технология»: при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопас-
ной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информа-
ция» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и до-
рогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими но-
мерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критиче-
ской ситуации. 
«Основы религиозных культур и светской этики»: тема труда, образо-
вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наибо-
лее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской куль-
туры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 
29 «Основы православной культуры») и др. 
«Физическая культура»: весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
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ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообща-
ются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигие-
ны, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьево-
го режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 
классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру, а также материал для организации проектной деятель-
ности в учебнике технологии. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и 
во внеурочной работе. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отно-
шения к материальным и духовным ценностям решается средствами 
всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-
воспитательного процесса. 
2. Корректировка учебных планов и программ:- реализация планов инди-
видуального обучения для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического образова-
тельного компонента в предметах, имеющих профилактическую на-
правленность: физическая культура, окружающий мир. 
4. Безотметочное обучение в 1 классе 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
6. Реализация направления «Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни» программы духовно-
нравственного воспитания и развития личности: реализация плана меро-
приятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной 
безопасности и правил дорожного движения; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

3 блок Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-
тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, учителей-предметников и педагогов дополнительного образования. 
Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Организация оздо-
ровительно-
профилактической 
работы  

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья - меди-
цинский осмотр детей; 
- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 
наиболее часто болеющих детей; 
- определение причин заболеваемости с целью проведения более эф-
фективной коррекционной и профилактических работ. 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
- проведение плановых прививок; 
- витаминизация; 
- профилактика простудных заболеваний; 
- создание в школе условий для соблюдения санитарно-
гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 
т.д.; 
- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического ре-
жима. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
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- проведение физкультминуток на уроках с целью профилактики на-
рушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - дви-
гательного аппарата. 
- проведение динамической паузы; 
- подвижные игры на переменах; 
- внеклассные спортивные мероприятия; 
- прогулка обучающихся в группе продленного дня; 
- проведение 4-го урока в 1 классе в сентябре-октябре на улице (Сан-
ПиН). 

4 блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных мо-
дулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 
Реализация этого блока зависит от администрации Образовательного учреждения, учителей 
школы и педагогов дополнительного образования. 
Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Внедрение про-
грамм, направлен-
ных на формирова-
ние ценности здо-
ровья и здорового 
образа жизни 

Формы организации занятий по программам дополнительного образова-
ния: 

- проведение часов и дней здоровья; 

- проведение классных часов; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-
рин, экскурсий и т. п. 

5 блок Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 
учреждения, классных руководителей, школьного библиотекаря, родителей 

Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Родительский все-
обуч: просвещение 
через обеспечение 
литературой, раз-
мещение информа-
ции на сайте шко-
лы, сменных стен-
дах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и ито-
гами работы школы в данном направлении на родительских собраниях. 
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в различных формах. 
3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 
школы, создание информационных стендов, организацию книжных вы-
ставок по вопросам семейного воспитания, индивидуальные консульта-
ции. 
4. Размещение информации на сменных стендах. 

Просвещение через 
совместную работу 
педагогов и родите-
лей.  

1. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро-
вья. 
2. Занятия по профилактике вредных привычек в рамках месячника 
противодействия табакокурению, алкоголизму, наркомании среди детей 
и молодежи. 
3. Предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 
оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 
защиты детей». 

6 блок Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни.  
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с роди-
телями, педагогами. 
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Реализация этого блока зависит от администрации Образовательного учреждения 
Направления дея-
тельности  

Виды и форма деятельности 

Изучение и кон-
троль за реализаци-
ей программы в 
учебно--
воспитательном 
процессе 

1. Утверждениепланов работы в рамках программы. 
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
3. Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической ли-
тературой. 
4. Контроль за эффективностью использования спортивного зала, ме-
дицинской комнаты в целях сохранения здоровья обучающихся. 
5. Контроль за режимом работы школы. 
6. Контроль за проведением ежедневной динамической паузы. 
7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспе-
чении образовательного процесса. 
8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 
9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

Изучение и кон-
троль взаимодейст-
вия с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках про-
граммы (Совет учреждения, родительские собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
3. Организация тематических родительских собраний. 

Диагностика эф-
фективности реали-
зации программы 

Критерии  Показатели  
1. Сформированность физиче-
ского потенциала  

1. Состояние здоровья обучающих-
ся по итогам ежегодного медицин-
ского осмотра. 
2. Сформированность физических 
качеств. 

2. Сформированность нравст-
венного потенциала личности 
выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в сохра-
нении здоровья (по итогам анкетиро-
вания). 

3. Удовлетворенность обучаю-
щихся школьной жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обу-
чающихся школьной жизнью. 
2. Уровень эмоционально - психоло-
гического климата в классных кол-
лективах. 

4. Осмысление обучающимися 
содержания проведенных ме-
роприятий по здоровьесбере-
жению 

Уровень осмысления обучающимися 
содержания проведенных мероприя-
тий (на основе анкетирования). 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 
развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
Критерии и показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ №2 с УИОП». 
Основные результаты реализации программы   оцениваются в рамках мониторинговых процедур, пре-
дусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 
коррекции будет проводиться систематический мониторинг. 
Мониторинг реализации Программы включает: 
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• аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны окружаю-
щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье челове-
ка, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, пока-
зателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-
транспортного травматизма; 
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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 показа-
телем 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 экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, ан-
кет для родителей (законных представителей). 
Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного об-
раза жизни и экологической культуры обучающихся.  
Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся определены по основным критериям.  
Критерий 1. 
Введение  в учебный план  школы  обязательных  занятий,  элективных  курсов, факультативов, заня-
тий  объединений дополнительного образования,  направленных  на воспитание здорового и безопасно-
го образа жизни и экологической культуры обучающихся.   
Показатели эффективности: 
• количество объединений  дополнительного  образования,  в том числе  оздоровительно-
физкультурной и  физкультурно-спортивной  направленности; 
• количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным  образователь-
ным технологиям; 
• количество педагогов, использующих в образовательном  процессе  современные  здоровьесбе-
регающие  технологии; 
• количество   сертифицированных программ, программных продуктов, электронных пособий, 
иной  продукции, разработанных педагогами  по данной  направленности;  
• количество  публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их  профессиональ-
ный  опыт;  
• количество проведённых  массовых  мероприятий, направленных на воспитание   здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 
Критерий 2. 
Оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы 
Показатели эффективности: 
• уровень и динамика  состояния здоровья обучающихся; 
• доля   обучающихся, прошедших  массовые  медицинские  осмотры; 
• охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и педагогов; 
• уровень  общей  заболеваемости  обучающихся; 
• уровень простудных  и острых  инфекционных  заболеваний в течение    учебного года; 
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• количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного   учреждения и произ-
водственного  травматизма; 
• доля обучающихся, охваченных  оздоровительными  мероприятиями в каникулярный период в  
школьных оздоровительных лагерях; 
• доля обучающихся, охваченных горячим  питанием; 
• доля обучающихся, охваченных  профилактической,  коррекционно-реабилитационной  работой; 
• количество приобретённого  и используемого  спортивного  оборудования и инвентаря (в том 
числе для работы специальной  медицинской группы); 
• доля  помещений школы, имеющих  «зелёные зоны» и «живые уголки»; 
• доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям; 
• количество приобретённого оборудования для информатизации учебного процесса; 
• количество приобретённого  и  используемого оборудования для процесса; 
• количество приобретённого  и  используемого оборудования для реализации  программы  ОБЖ; 
Критерий 3. 
Оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  ответственного отношения субъектов  
образовательного процесса к окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагруз-
кам. 
Показатели эффективности: 
• соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 
• способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 
• доля  обучающихся, не посещающих  занятия  без уважительной причины; 
• доля обучающихся, успешно осваивающих учебные  программы в соответствии   с образова-
тельной программой  гимназии; 
• доля обучающихся, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации; 
• доля обучающихся, имеющих  повышенные отметки по итогам учебного года и по результатам  
государственной  итоговой  аттестации; 
• доля выпускников, награждённых  медалью  «За особые  успехи  в учении; 
• доля обучающихся, реализовавших своё право  на  получение  образования  в различных  фор-
мах; 
• доля обучающихся,    реализовавших свою  потребность в обучении по индивидуальному  учеб-
ному   плану; 
• доля обучающихся, занимающихся по образовательной  программе   предшкольной подготовки; 
• доля выпускников, продолжающих  образование; 
• доля выпускников, не трудоустроившихся; 
• доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами  предметных олимпи-
ад, спортивных  соревнований и творческих конкурсов различного уровня (муниципального, регио-
нального, федерального). 
• доля обучающихся,  реализовавших свои образовательные  потребности через систему  допол-
нительного  образования, в том числе  физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 
• доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам здоровьесбережения и эко-
логической культуры. 
Критерий 4. 
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического  напряжения, зрительного и 
интеллектуального утомления. 
Показатели эффективности: 
• значительное снижение  уровня школьной тревожности; 
• отсутствие у обучающихся перегрузок; 
• рациональная организация учебного процесса; 
• рациональная организация режима дня для обучающихся; 
• двигательная активность обучающихся; 
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• доля обучающихся, сохранивших зрение и не  ухудшивших  состояние  опорно-двигательного 
аппарата за время  обучения на той или иной  ступени  образования; 
• сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и внимание к 
окружающим. 
Критерий 5.  
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  безопасные условия пребывания 
обучающихся и сотрудников гимназии.  
Показатели эффективности: 
• выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 
• соблюдение норм и правил СанПиНа;  
• обеспечение противопожарной и  антитеррористической защищённости учреждения;  
• воевременное  выполнение текущих  ремонтных работ; 
• обеспечение реализации комплексных программ «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» 
на уровне школы.  
Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формирова-
нию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
школы представлена следующим образом: 
Формирование экологической культуры обучающихся: 
• уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 
• диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева); 
• личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  
• методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, Е.А.Суслова, 
Е.В.Заикин); 
• измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича;   
• опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);    
• тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);  
• тест «Какое у тебя здоровье?»; 
• мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
• диагностика физической подготовки обучающихся.   
Также в работе используется  метод количественной оценки (квалиметрия) на основе методики психо-
лого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников (авторы А. С. Галицкий, Е.Ю. 
Березняк).   
 

 

Направление 
деятельности 

Мероприятие Сроки Ответствен-
ные 

Здоровьесбере-
гающая инфра-
структура образо-
вательного учреж-
дения 

Составление акта о 
приемке образова-
тельного учреждения 

  
август 

  
август 

  
август 

  
август 

Директор 
Зам. по АХЧ 

Приобретение необхо-
димого оборудования 
для оснащения меди-
цинского кабинета 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Зам. по АХЧ 

Приобретение нового 
оборудования для ка-
бинетов, спортивных 
залов, спортплощадок 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Зам. по АХЧ 

Организация горячего 
питания 

В 
течение 

В 
течение 

В 
течение 

В 
 течение 

Заведующая 
столовой, 
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 года года года года ЗДВР, ответ-
ственный за 

питание, 
фельдшер 

Заявки на замещение 
вакантных должностей 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Директор 

Повышение 
квалификации 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

ЗУВР 

Рациональная ор-
ганизация учебной 
и внеучебной дея-
тельности обу-
чающихся 

Составление расписа-
ния уроков, занятий 
ДО 

Сентябр
ь май 

Сентябр
ь май 

Сентябр
ь май 

Сентябр
ь  май 

ЗУВР   
ЗДВР 

 Проведение мероприя-
тий по соблюдению 
санитарно-
экологических и ги-
гиенических норм и 
правил, изучению 
ПДД и ТБ 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Администрац
ия 
Классные 
руководители 

Реализация индивиду-
альных образователь-
ных программ для де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 
года 

 

Организация методи-
ческих семинаров, со-
вещаний: 
- «Требования к ре-
зультатам освоения 
основной образова-
тельной программы 
начального общего 
образования» (3 семи-
нара); 
- «Коррекционно-
развивающие занятия 
учителя-логопеда, пе-
дагога-психолога»; 
- «Реализация блока 
внеурочной деятель-
ности базисного учеб-
ного плана»; 
- «Формирование эко-
логической культуры и 
ЗОЖ»; 
«Двигательная  активн

  
  

 сентябр
ь 

ноябрь 
январь 

  
  
  
  
  
  

 ноябрь 

  
  
  
  
  
  
  
  

 апрель 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 февраль 
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ость детей» 
 Проведение педагоги-
ческих советов: 
- «Система работы 
школы по формирова-
нию экологической 
культуры и здорового 
образа жизни, укреп-
ления здоровья обу-
чающихся»; 
«Здоровьесберегаю-
щее и здоровьеукреп-
ляющее пространство 
школы» 

    
  

март 

    
  
  
  

 март 
  

 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Работа с обучающи-
мися всех групп здо-
ровья на уроках физ-
культуры, секциях 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя ФК 
Педагоги ДО 

Организация динами-
ческих пауз, физ-
культминуток на уро-
ках, динамических пе-
ремен 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя на-
чальной шко-

лы, 
педагог-

организатор, 
воспитатель 

ГПД 
Организация работы 
кружков, секций спор-
тивной направленно-
сти: 
 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Администра-
ция, 

педагоги ДО, 
учителя на-

чальной шко-
лы, 

  
Дни здоровья 
  

Раз в 
четверть 

Раз в 
четверть 

Раз в 
четверть 

Раз в 
четверть 

Администра-
ция, 

педагоги ДО, 
учителя ФК   

Организация утренней 
зарядки 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

Учителя 
начальной 

школы 
Проведение бесед в 
классах о экологиче-
ской культуре, режиме 
дня, правильном пита-
нии, здоровом образе 
жизни, значении спор-
та в жизни человека и 
др. 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя на-
чальной шко-

лы, 
фельдшер, 

социальные 
педагоги 

Организация нагляд-
ной агитации, выпуск 
листов здоровья и «Зе-

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Педагоги ДО, 
учителя ФК, 

педагог-
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леной газеты» организатор, 
фельдшер. 
псхолог   

 Профилактические бе-
седы, встречи с пред-
ставителями медицин-
ских учреждений 

    В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя на-
чальной шко-

лы, 
фельдшер, 

социальный 
педагог 

Рейды: 
-«Утренняя зарядка»; 
-«Чистый класс»; 
-«Внешний вид» 
-«Чистый двор» 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

педагог-
организатор 

Встречи со 
спортсменами, 
тренерами 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Педагог-
организатор, 
учителя ФК 

Организация 
школьной 
спартакиады 

 В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя ФК, 
педагоги ДО 

Конкурсы: 
-«Веселые старты»; 
  
-«Папа, мама, я – 
спортивная семья»; 
  
-«Зимние забавы» 

 ноябрь 
январь 

  
март 

декабрь 
  

 февраль 

 ноябрь 
январь 

  
 март 

декабрь 
  

 февраль 

 ноябрь 
январь 

   
март 

декабрь 
  

 февраль 

 ноябрь 
январь 

  
 март 

декабрь 
  

 февраль 

Учителя ФК, 
педагоги ДО, 
учителя на-

чальной шко-
лы 

Месячники: 
-«Внимание! Дети!»; 
-«Месячник граждан-
ской защиты»; 
-«Месячник пожарной 
безопасности»; 
-«Марафон «Мой вы-
бор» 

  
Сен-
тябрь 
 сен-
тябрь 

  
октябрь  
октябрь 
-декабрь 

  
Сен-
тябрь 
 сен-
тябрь 

  
октябрь 
октябрь 

- де-
кабрь 

  
Сен-
тябрь 
 сен-
тябрь 

  
октябрь  
октябрь 

- де-
кабрь 

  
Сен-
тябрь 
 сен-
тябрь 

  
октябрь  
октябрь 

- де-
кабрь 

  
Администра-

ция, 
инженер по 

ТБ и ОТ, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

  

Походы, прогулки, 
экскурсии 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

Учителя на-
чальной шко-

лы, 
воспитатель 

ГПД 
Организация Недель 
безопасности 
  
  

Октябрь 
декабрь 

март 
май 

Октябрь 
декабрь 

март 
май 

Октябрь 
декабрь 

март 
май 

Октябрь 
декабрь 

март 
май 

Администра-
ция, 

инженер по 
ТБ и ОТ, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

День защиты детей апрель апрель апрель апрель Администра-
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  ция, 
инженер по 

ТБ и ОТ, 
педагог-

организатор 
ОБЖ  

Реализация до-
полнительных об-
разовательных 
программ 

Создание совета по 
здоровью 

сентябрь       Администрац
ия 

  
Реализация программ: 
-«Я и моё здоровье»; 
«Профилактика 
потребления ПАВ» 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Педагог ДО, 
педагог-
психолог 

Использование учеб-
но-методического 
комплекта «Все цвета, 
кроме черного» (2-4 
классы) 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 
начальной 

школы 

Организация конкур-
сов творческих работ, 
викторин, акции 

 В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя на-
чальной шко-

лы, 
учителя ИЗО, 
Педагоги ДО 

Просветительская 
работа с родите-
лями (законными 
представителями) 

Педагогический лек-
торий: 
-«Распорядок дня и 
двигательный режим 
школьника»; 
- «Личная гигиена 
школьника»; 
- «Воспитание пра-
вильной осанки у де-
тей»; 
- «Использование 
движения родителей с 
детьми для обучения 
детей навыкам пра-
вильного поведения на 
дорогах»; 
- «Организация пра-
вильного питания ре-
бенка в семье»; 
- «Семейная профи-
лактика проявления 
негативных привы-
чек»; 
- «Как преодолеть 
страхи» 

  
  
В 
течение 
года 

  
  
В 
течение 
года 

  
  
В 
течение 
года 

  
  
В 
течение 
года 

  
  
 Учителя на-
чальной шко-
лы, 
педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 

 Индивидуальные 
консультации 

В 
течение 

В 
течение 

В 
течение 

В 
течение 

Учителя на-
чальной шко-
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года года года года лы, 
педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 
учитель-
логопед 

Организация совмест-
ной работы педагогов 
и родителей по прове-
дению спортивных со-
ревнований, дней здо-
ровья, походов, экс-
курсий 
  

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя на-
чальной шко-
лы, 
педагог-
организатор, 
педагоги ДО, 
учителя ФК 

Выставки научно-
методической литера-
туры по здоровьесбе-
режению, профилак-
тике заболеваний, 
вредных привычек, 
безопасности детей 

Раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Учителя на-
чальной шко-
лы, 
библиоте-
карь, 
социальные 
педагоги 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), целью которой является создание условий 
для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и 
воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 
Сформировавшаяся за годы работа по профилактике ДДТТ базируется на системном подходе к реше-
нию проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и на-
правлена на решение следующих задач: предоставить обучающимся базовое образование в рамках го-
сударственных стандартов; сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполне-
ния правил дорожного движения (далее – ПДД); отслеживать результативность работы всех участников 
образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности; применять совре-
менные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; поддерживать у родителей обу-
чающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 
использовать материально-технический потенциал школы и особенности воспитательной системы об-
разовательного учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных 
участников дорожного движения. 
 

Работа по созданию уникальной безбарьерной среды 
В МОУ СОШ №2 с УИОП реализуются мероприятия ФЦП «Доступная среда». Целью Государствен-
ной программы «Доступная среда» является формирование условий для обеспечения равного доступа 
инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а так-
же к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 
Для достижения этой цели необходимо решение нескольких основных задач. В частности, в сфере об-
разования – это задача по созданию предпосылок для развития инклюзивного образования, в том числе 
и создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов; формирование доступной среды и т.д. 
В связи с этим в школе приоритетными считаются: создание и развитие универсальной безбарьерной 



338 

 

среды в учреждении, оснащение школы оборудованием для проведения коррекционно-развивающей 
работы, сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках требований государственной про-
граммы «Доступная среда». 
Наиболее перспективной организационной формой обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья на сегодня остается интегрированное обучение или инклюзивное образование. 
В МОУ СОШ № 2 с УИОП г. Валуйки создаются вариативные условия для реализации права на обра-
зование детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов с учетом их психофизических особенностей. При органи-
зации в МОУ СОШ № 2 с УИОП инклюзивного обучения детей, имеющих особые образовательные 
потребности, педагоги и руководство ориентируются на то, что статус «ребенок с ОВЗ» может быть 
изменен, если у ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной помощи. Соот-
ветственно, задача педагогического коллектива в данном направлении 
«сделать все, что в наших силах, и даже больше!». В МОУ СОШ № 2 с УИОП достижение этого ориен-
тира задано тремя направлениями: создание условий для обучения, создание условий для психолого-
педагогического сопровождения, включение родителей в тесное взаимодействие со школой. 
Практика организации инклюзивного обучения (сопровождения) предполагает разработку адаптиро-
ванной основной образовательной программы, заключение договора на обучение ребенка по АООП 
(АОП) и договора на психолого-медико-педагогическое сопровождение между родителями и образова-
тельной организацией, обследование ребенка на ПМПк, разработку АОП на каждого ребенка, а также 
индивидуального плана психолого-педагогического (логопедического) сопровождения ребенка-
инвалида (ребенка с ОВЗ), курсовая подготовка педагогических кадров и построение системы непре-
рывной организационной и методической помощи в вопросах обучения детей, имеющих нарушения в 
развитии, построение системы работы с родителями. 
Все ключевые организационные, диагностические и консультативные вопросы и другие вопросы по 
организации обучения и сопровождения детей с ОВЗ и/или инвалидностью решаются в рамках работы 
психолого- медико-педагогического консилиума МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки. 
Нормативным началом для реализации инклюзивной практики является документационное обеспече-
ние: образовательные программы и локальные акты, регламентирующие вопросы обеспечения доступ-
ности и вариативности образования. 
В поддержку реализации адаптированных программ в МОУ СОШ № 2 с УИОП разработаны локальные 
акты, регламентирующие обеспечение доступности услуг ОО. 
Одним из самых сложных направлений по обеспечению инклюзивной практики является планирование 
и организация деятельности учителя. Сложность заключается в том, что необходимо укоренить в соз-
нании каждого конкретного педагога не только понимание сути инклюзии, но и актуализировать внут-
ренние профессиональные резервы практической реализации дифференцированного подхода к обуче-
нию детей с ОВЗ совместно с нормативно- развивающимися детьми, к обучению детей с ОВЗ на основе 
учета вида нарушения, общих и специфических образовательных потребностей в рамках преподавания 
того или иного предмета. То есть адаптация образовательных (рабочих) программ под образовательные 
потребности ребенка с ОВЗ на практике. 
Учитель постоянно должен создавать условия для перехода от того, что ребенок умеет делать само-
стоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше – однокласс-
ников, т.е. должно происходить постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития и 
«зоной ближайшего развития» ребенка. 
Учителю необходимо детально планировать контроль понимания инструкций, учебных заданий, осу-
ществляемый посредством различных методических средств, работать над формированием самореф-
лексии ребенка с ОВЗ в отношении собственной деятельности, над развитием слухоречевого внимания 
детей в отношении обращенной речи, над формированием разнообразия предметного словаря и смы-
словых связей у обучающихся; постоянно работать над актуализацией способности к анализу характе-
ристик предметов, объектов и явлений окружающего мира, «переводить» ребенка с ОВЗ от характер-
ной для нарушения фрагментарности к системности анализа; акцентировать внимание на анализе су-
щественных признаков предметов, объектов и явлений, в том числе с абстрактным значением; осуще-
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ствлять профилактику нарушений чтения и письма, счета; и даже планировать образовательное про-
странство ребенка с ОВЗ, чтобы ничего не отвлекало его от учебной задачи во время урока. 
Все специалисты сопровождения, педагоги, работающие в начальных классах и реализующие инклю-
зивную практику, а также учителя, работающие в классах для детей с ОВЗ, прошли курсовую подго-
товку по вопросам обучения и сопровождения детей с ОВЗ. 
На главной странице официального сайта имеется баннер-ссылка на раздел «Доступная среда». Здесь 
размещены: презентация ФЦП «Доступная среда» и информация о ее реализации в МОУ СОШ № 2 с 
УИОП; документы по доступности, полезные ссылки на сайты государственных и региональных орга-
низаций; перечислены учреждения реабилитации, культуры, социально-психологической поддержки с 
описанием специфики деятельности, размещены ссылки на их сайты; размещены ссылки на сайты об-
разовательных организаций, специализирующихся на профессиональном образовании инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, а также организаций высшего профессионального образования. Также на сайте 
ведется тематический раздел об организации обучения и сопровождения детей с особыми образова-
тельными потребностями, реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
В образовательной организации проведено обследование объекта социальной инфраструктуры в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».  
Работа специалистов сопровождения основывается на применении современных методов оздоровления 
и здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями. Имеющееся в школе специ-
альное оборудование используется как дополнительный инструмент в коррекционно-развивающей ра-
боте с целью повышения эффективности всех мероприятий, направленных на улучшение психологиче-
ского здоровья, а также как самостоятельное средство развития психических процессов и функций. Пе-
дагоги имеют возможность разнообразить сценарные варианты коррекционно-развивающих занятий, 
организовать индивидуальный подход к каждому ребенка в зависимости от вида нарушения и рекомен-
даций ТПМПК, вести программно-информационный мониторинг индивидуального развития с момента 
поступления в школу до окончания образовательных отношений, отслеживать динамику развития во 
время каждого занятия и на протяжении всего периода сопровождения, повысить эффективность кор-
рекционно-развивающей работы в целом. Оснащение стало возможным в результате участия школы в 
реализации мероприятий ГЦП «Доступная среда» с июля 2015 года. 
В школе большое внимание уделяется созданию и развитию предметно-пространственной коррекцион-
но- развивающей среды, на условиях обеспечения ее вариативности, полифункциональности, мобиль-
ности, трансформируемости, эстетической гармоничности.  
Школа располагает достаточным кадровым потенциалом для оптимальной организации образователь-
ного процесса и коррекционно-развивающей помощи. Заместитель директора, учителя начальных клас-
сов, педагоги- предметники, специалисты сопровождения получили повышение квалификации по раз-
личным дополнительным профессиональным программам по темам: «Психолого-педагогическая ком-
петентность педагога в сопровождении детей с ОВЗ в условиях их интеграции (инклюзии) в образова-
тельную среду»; «Психолого-педагогические технологии развития толерантности педагогов к детям с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования»; «Организация инклюзивного образования детей – инва-
лидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»; «Федеральные государственные образова-
тельные стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Современные подходы 
к организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ОО»; «Системный подход к орга-
низации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ». Работа в данном направлении всегда актуальна. 
Повышение компетентности по всем вопросам организации и реализации инклюзивного образования 
всегда остается кредо школы. Сетевое взаимодействие в части обеспечения и развития института со-
вместного обучения в школе является оптимальной формой совершенствования, обмена опытом и на-
работками с коллегами, решения вопросов кадрового, информационного, методического характера. 
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2.5.Рабочая программа воспитания 

        Введение Рабочей программы  воспитания регламентируется следующими документами: 
-Конституция Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся; 
-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. -
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015); 
-«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 
-Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утв. Рас-
поряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р); 
-«Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2017 № 1642); 
--Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной информационной 
системе "Современная цифровая образовательная среда" (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 
683, с изменениями от 06.03.2018); 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" 
-«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666). 
Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №2 с УИОП»г.Валуйки  направлена на  развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.  
Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, класс-
ный руководитель, заместитель директора и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный по-
тенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитываю-
щей организацией. 
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в себя 
четыре основных раздела. 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко опи-
сана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения 
школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, особенностях контин-
гента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы прин-
ципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формули-
руется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом 
будет осуществляться достижение поставленной цели и задач воспитания.  
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспита-
тельной работы школы. Деятельность педагогических работников МОУ «СОШ № 2 с УИОП» в рамках 
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной про-
граммы начального, основного, среднего общего образования. 
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4.             Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 
каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 
приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его крите-
рии и способы его осуществления. 
К Рабочей программе воспитания прилагается  календарный план воспитательной работы. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» (МОУ «СОШ №2 с УИОП») - одно из старейших образова-
тельных учреждений города Валуйки с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечива-
ют стабильность воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и развитию 
придается особое значение.          
Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного пространства, глав-
ной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и самоопределение в 
обществе. МОУ «СОШ №2 с УИОП» находится по адресу г. Валуйки, Белгородская область, улица 1 
Мая, 51. Школа располагается в центре города. Она основана в 1937 году. Образовательное учреждение 
находится вблизи учреждений культуры и отдыха, спортивных объектов, учреждений дополнительного 
образования. В учреждении обучается более девятисот детей, из них более ста детей из многодетных 
семей. По социальному статусу семьи преобладают госслужащие, рабочие, есть категория предприни-
мателей, военнослужащих, увеличилось количество домохозяек, есть временно неработающие, пенсио-
неры, инвалиды. Следует отметить, что в школе обучаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети с РАС. 
Для обеспечения  качества образования и воспитания созданы необходимые материально-технические, 
кад¬ровые, методические условия. Образовательное учреждение осуществляет свою дея¬тельность в 
одну смену в режиме пятидневной недели. В школе нет платных об¬разовательных услуг. Традицион-
но вторая половина дня посвящена работе элективных курсов, кружков, спортивных секций, индивиду-
альным и группо¬вым занятиям, классным и общешкольным творческим делам, внеурочной 
дея¬тельности. Большой воспитательный потенциал выполняет школьный музей, центр одаренных де-
тей. В школе есть спортивный зал, спортивная площадка, игровые зоны, спортивный арт объект, акто-
вый зал, компьютерные классы, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образо-
вания и воспитания обучающихся. Среда воспитательной системы МОУ «СОШ №2 с УИОП» включает 
в себя не только возможности школы, но и социокультурные ресурсы города. В школе выстроена эф-
фективная модель социального партнёрства. Среди партнеров - Валуйское Благочиние, Валуйское го-
родское казачье общество, воинска часть 34670, МБОУ ДОД ДДТ г. Валуйки, МУДО ВГСЮТ, МУДО 
«ЦДЮТур» МБУ ДО "ВДХШ им.Григорова", МБУ ДО Валуйская ДШИ № 1, МКУК "Валуйский  ис-
торико - художественный музей" ,МБУ«Спортивная школа г. Валуйки», ОКУ «Валуйский ЦЗН».  Ор-
ганизация и проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОДН   ОМВД 
по Валуйскому городскому округу, КДН и ЗП , ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" (Наркологический каби-
нет),УСЗН.  
Оригинальные воспитательные находки школы: 
1) Школьный уклад жизни и системный подход к применению новых воспитательных технологий 
позволяет создать систему воспитания и развития «Доброжелательная школа: семья, общество, патрио-
тизм», а также становление воспитательных систем класса, разработанных классными руководителями 
на основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оце-
ночных инструментов; 
2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструк-
тивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 
уклада(реализация программы «Школа ответственного родительства»); 
3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет про-
фессионального ресурса педагогов школы; 



342 

 

4) Модель управления результатами воспитания на основе системы распределения профессиональ-
ных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответ-
ственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциаль-
ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-
тельной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной забо-
ты и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные творческие 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания дру-
гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, планирование, прове-
дение и анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность в ходе проведения внутришкольного 
ежегодного конкурса «Класс года»; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарище-
ских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-
ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреше-
нии конфликтов) функции. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 
школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
рененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценно-
стях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулиру-
ется общая цель воспитания в МОУ «СОШ №2 с УИОП»- личностное развитие школьников, прояв-
ляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их соци-
ально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления со-
циально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стан-
дарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позво-
ляет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образо-
вания: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста(уровень начального общего образования) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социаль-
но значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого 
рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в под-
ростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-
кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка до-
машнюю работу, помогая старшим; - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе 
— час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хо-
рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-
гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 
ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 
им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста(уровень основного общего образования) таким приори-
тетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школь-
ников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его ус-
пешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-
щите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-
ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полно-
ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-
ние; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-
стичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отно-
шения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-
стям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школь-
ника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повсе-
дневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремле-
нием утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрас-
те особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собст-
венных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития соци-
ально значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего общего образования) таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления соци-
ально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их по-
требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открыва-
ется перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-
никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 
числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармо-
ничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-
тельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореали-
зации. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-
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реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-
растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных си-
туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-
щих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-
диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак-
тивное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 5) инициировать и поддерживать учениче-
ское самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объеди-
нений и организаций (РДШ); 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспита-
тельный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-
сти; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
11) создание условий комплексной безопасности участников образовательного процесса; организа-
ция профилактической работы по соблюдению правил безопасного поведения на улицах города и рай-
она, пожарной безопасности, информационной безопасности,  по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий обучающихся, формированию законопослушного по-
ведения. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциаль-
ного поведения школьников. 
3.         ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие боль-
шая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел (далее КТД), интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
-социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педаго-
гами комплексы дел (здоровьесберегающей, благотворительной, экологической, патриотической, тру-
довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: -
социально-благотворительная инициатива (акция) Акция  «Дети вместо цветов», «Подари шанс ребен-
ку», «Спешите делать добрые дела!», «Доброе сердце разделит боль», «Подари друг другу улыбку»,  «С 
любовью к России мы делами добрыми едины», «Письмо ветерану», «Обелиск», «Осенняя неделя доб-
ра», посвященная Дню пожилого человека, «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов- ветеранов; 
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- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, локальных войн, тружениками тыла, военнослужащими; 
- встречи учащихся, родителей с представителями ОДН ОМВД, ГИБДД в рамках профилактиче-
ских мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и 
т.д.); 
- Историко-краеведческие игры «Я- валуйчанин!», музейные уроки; 
На школьном уровне: 
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы; 
- «Здравствуй, школа!»- линейка, посвященная Дню знаний; 
- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»; 
- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися); 
- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки); 
- День матери, праздничное поздравление; 
- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 
- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 
- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок», «Выпускной» и др.; 
- Предметные недели; 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развиваю-
щие школьную идентичность детей; 
- «Посвящение в первоклассники (вступление в детскую организацию «Альтаир»); 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок»; 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни шко-
лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлично-
стных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу: 
- награждение на торжественной линейке «Последний звонок»;  
- по итогам учебного года; 
- награждение в рамках торжественной части Выпускного вечера; 
- общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждают-
ся насущные проблемы; 
- итоговые родительские собрания ( благодарственные письма родителям). 
На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета стар-
шеклассников. 
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакто-
ров, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-
дения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и други-
ми взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, индивидуальную ра-
боту с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу 
с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-
ходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
                 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно¬-нравственной, творче-
ской, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-
гой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьни-
ков, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной по-
зиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно-
дневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-
здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-
чера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
           - проведение тематических классных часов: формирование здорового образа жизни,  изучение 
правил дорожного движения, пожарной, информационной безопасности, действий при ЧС, а также на-
правленных на формирование межличностных отношений, воспитание гражданственности и патрио-
тизма, самосовершенствование личности. Включение часов работы с психологом. Выработка совмест-
но со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 
они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необ-
ходимости) - со школьным психологом и социальным педагогом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотно-
шений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, ус-
певаемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных порт-
фолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дос-



348 

 

тижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждо-
го года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пред-
ставителями, с другими учащимися класса; 
- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду-
преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-
ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
участие в совещаниях при директоре «Адаптация обучающихся 1,5, 10 классов», проведение уроков 
безопасности в сети Интернет, «Уровень воспитанности учеников»; 
- привлечение учителей- предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников(индивидуальные и групповые консультации педагога-
психолога и социального педагога); 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
            - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий к праздничным и памятным датам: 
«День знаний», «День уважения к старшему поколению», «День матери», «День защитника Отечест-
ва», «Международный женский день, «День Города», «Юбилей школы», «Бессмертный полк» и дру-
гие). 
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-
ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-
ально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-¬взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-
ниями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-
чимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-
новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-
дующих выбранных школьниками ее видов:  
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Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Секреты русского словообразования», 
«Экология и искусство», «Занимательная математика», «Методика проектной и исследовательской дея-
тельности», «Мир лекарственных растений», «За страницами учебника истории», «Я- исследователь», 
«Робототехника»,направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание кэкономическим, политическим, экологиче-
ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 
Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности: «Мир вокального искусст-
ва»,«Домисолька», «От истоков к современности», «Рукоделие», создающие благоприятные условия 
для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Участие в  фестивале «Адрес дет-
ства - Россия». 
Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности - «Секреты живого слова», «Ритори-
ка+ театр», «Азбука журналистики», направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-
жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-
дей. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Фитбол-аэробика», «Лап-
та», «Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Танцующий город», «Основы хореографии»,  направлен-
ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по-
буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых. 
Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Моя малая Родина», «Моя 
первая экология», «Мой край», работа активистов школьного музея,  интеллектуальная квест-игра 
«Моя малая родина – Белгородчина!», конкурс «Белгородчина заповедная», работа в НОУ «Истоки», 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслу-
живающего труда. 
Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Профессиональный навигатор», «Мир про-
фессий и мое место в нем»,  направленные на раннюю профориентацию детей, а также развитие твор-
ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к людям 
труда. 
Игровая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», «В мир по безопасной до-
роге», КВН, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школь-
ников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде, формирование 
навыков безопасного поведения в обществе. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
   В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и образова-
тельным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средством формирования 
личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя «не хотеть заниматься воспитани-
ем» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве воспитания. 
           Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системнодеятельностной, 
личностно-ориентированной парадигме и формирующий базовые национальные ценности у обучаю-
щихся. Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 
реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов и отражаются в ра-
бочих программах педагогов. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсу-
ждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности (разные формы урока); 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-
ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и само-
организации (правовые уроки и акции); 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-
низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсу-
ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-
цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-
дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе; 
• создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, откры-
тых образовательных ресурсов. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 
социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать про-
блемы, воспитывается ценностное отношение к миру; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-
рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми (тематические уроки, посвя-
щенные историческим датам и событиям, музейные уроки, уроки-концерты и др.); 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений   в клас-
се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од-
ноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 
(реализация проекта «Дети- наставники»); 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-
ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-
вания своей точки зрения (урок-проект, урок-исследование). В нашей школе работает уже много лет 
научное общество «Интеллект», где ребята защищают проекты, проводятся диспуты, круглые столы и 
фестивали. Ежегодно обучающиеся школы выступают на научно-практической конференции; 
• использование воспитательной возможности через включение образовательных событий, при-
уроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным и юби-
лейным датам и событиям российской истории и культуры   в содержание   учебного предмета, соглас-
но Календарю, утвержденному министром просвещения РФ; 
         В результате изучения учебных предметов способствовать  достижению следующих личностных  
результатов в ходе гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 
своей Родине  — России;  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  уважение к своему 
и другим народам;  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответст-
венности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражён-
ным в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
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историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; заинтересованность в научных 
знаниях о цифровой трансформации современного общества. Духовно-нравственного воспитания: при-
знание индивидуальности каждого человека;  проявление сопереживания, уважения и доброжелатель-
ности к другому человеку; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-
следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность  лично-
сти в  условиях индивидуального и общественного пространства.  Эстетического воспитания: уважи-
тельное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;  стремление к самовыражению в разных видах худо-
жественной деятельности. Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 
в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-
нейшие цели; Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 
отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; интерес к практическому изучению 
профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного зна-
ния и ознакомления с деятельностью ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры и т.д.; ува-
жение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-
стей; умение рассказать о своих планах на будущее. Экологическое воспитание: бережное отношение к 
природе; неприятие действий, приносящих ей вред; ориентация на применение знаний из области со-
циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-
ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с материалами, 
поднимающими экологические проблемы. Формирования представлений о ценности научного позна-
ния: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; развитие научной любознатель-
ности, интереса к исследовательской деятельности; сформированность информационной культуры, в 
том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнооб-
разными средствами информационных технологий. Адаптации обучающегося к изменяющимся усло-
виям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-
ных ролей, норм и правил общественного поведения; необходимость в формировании новых знаний, 
умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях; форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициатив-
ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школь-
никам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что гото-
вит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается са-
мостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 
На уровне школы: 
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- через деятельность  Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов для облегче-
ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов. Детский совет курирует совет старшеклассников ; 
- через работу постоянно действующего школьного актива (культурно-массовый сектор, спортив-
ный, учебный сектор, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-
ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 
На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (дежур-
ных командиров, президентов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-
ных координировать его работу с работой детской организации и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (спортивный сектор, творческий, трудовой, учебный, работа с младшими ребятами- 
шефский); 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-
ных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контро-
лю за успеваемостью, спортивными достижениями, участием в конкурсном движении, за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующая на базе школы детская разновозрастная общественная организация «Альтаир», в которой 
развивается  РДШ, Совет старшеклассников, отряд ЮИД «Светофор», Отряд ДЮП «Пульс времени», 
волонтерские отряды, отряд юнармейцев - это добровольные, самоуправляемые,  созданные по инициа-
тиве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 
Действующее на базе школы детское общественное движение «Альтаир» делится на три возрастные 
группы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является поддержка детских и 
молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и 
добровольчество. Отряд ЮИД «Светофор», Отряд ДЮП «Пульс времени» (формирование навыков 
безопасного поведения на дороге, в быту, здоровьесбережение. Участие в школьных мероприятиях: ор-
ганизация и проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожарной безопасности и безопасности 
дорожного движения. Выступление перед воспитанниками детского сада № 5 «Дорога безопасности». 
«Стань заметнее на дороге», участие в районных и городских конкурсах); 
Юнармейский отряд – активный участник мероприятий  гражданско-патриотической направленности; 
Волонтерские отряды реализуют социальные проекты, шефствуют над младшими товарищами, ведут 
информационно-пропагандистскую деятельность.  
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-

«Лидер» 

9-11 классы «Родничок»

1-4 классы «Восхождение» 

5-8 классы 

     «Альтаир» 



353 

 

ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-
щаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школь-
никами пожилым людям - проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, 
помощь в благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к школе 
территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 
и другие; 
- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детской об-
щественной организации, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, те-
атрализаций и т.п.); 
- поддержку и развитие в детской организации его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединени-
ях, создания и поддержки интернет-странички школы в соцсетях, организации деятельности школьных 
СМИ: в группе vk, выпуск газеты «Зеркало», ведение блога активистами школы; 
- участие членов волонтерского отряда во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Алая 
гвоздика», «Правнуки победителей»; в акциях: «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», 
«Будущее без наркотиков», «Милосердие», проведение занятий «Толерантностъ-это...», «Как стать 
другим», выступление агитбригады, посвященной Дню борьбы со СПИДом и т.д.), в волонтерских ак-
циях «Собери подарок другу», «Дети вместо цветов»,  деятельности на благо конкретных людей и со-
циального окружения в целом.РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат для 
детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через 
направления:  
• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкур-
сах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-
ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-
щаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 
любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Президентские игры и состязания», 
ГТО;  
• Гражданская активность- волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 
событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную по-
мощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (прове-
дение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность полу-
чить социально значимый опыт гражданского поведения.  
• Военно-патриотическое направление: Объединения имеют свои программы деятельности и 
осуществляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и предприятиями гражданского и 
патриотического профиля. Ребята участвуют в событиях, направленных на повышение интереса у де-
тей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акци-
ях. Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно – патриотического 
направления РДШ, профильные смены РДШ на базе оздоровительного лагеря. 
• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьной 
редакции; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, в рамках Всероссий-
ской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 
соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  
•  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  
• информационно-просветительские мероприятия;  
•  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.  
3.7. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-
ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-
служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-
нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализу-
ются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их класс-
ными руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, на предприятие, на выставку, 
на природу; 
литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников по Валуйскому городскому округу, по Белгородской области, для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических со-
бытий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руково-
дителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и т.п.); 
турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включаю-
щий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарст-
венных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства ко-
мандных биваков, комбинированную эстафету; 
- профориентационные экскурсии учащихся на  предприятия города: «МРСК центр», ОКУ «Валуйский 
ЦЗН» для прохождения тестирования, День открытых дверей в Валуйском колледже, индустриальном 
техникуме и т.д. 
Модуль «Профориентация» 
  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-
ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя 
мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 
профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спо-
собах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профес-
сиональной деятельности; 
экскурсии на предприятия города, посещение города мастеров «Мастерславль»,   встречи с представи-
телями разных профессий в рамках проекта «Билет в будущее», дающие школьникам начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых дверей в средних спе-
циальных учебных заведениях и вузах Белгородской области; 
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной информации на офици-
альном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен 
без стресса», «Моя будущая профессия»); 
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков - онлайн - уроки финансовой грамот-
ности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; тестирование на плат-
форме проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» ); 
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основ-
ную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности, создание пед-
класса. 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуще-
ствляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может слу-
жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные за-
нятия;  
размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, по-
зволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетическо-
го осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, и т.п.); 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, учителями-
предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздни-
ков, торжественных линеек, творческих выставок, конференций и т.п.); 
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг детской 
организации, гимн, эмблема, логотип «Доброшкола»; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стен-
ды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффек-
тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 
в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках реализации проекта «Все начинается с семьи», программы «Школа ответственного родительст-
ва», а также с использованием следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 
Общешкольный Управляющий Совет, родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос-
питания и социализации их детей; 
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 
встречи родителей со специалистами: социальными работниками, врачами, представителями ГИБДД, 
ОМВД, ЦРБ, КДН и ЗП, УСЗН, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; • «Дни 
открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с родителями обучающихся по 
вопросам обучения и воспитания детей; 
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На индивидуальном уровне: 
• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-
ций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме-
роприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
3.11. Модуль «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 
Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с другом. Сохране-
ние жизни детей -  первостепенная задача образовательной организации.  Состояние психофизического 
здоровья детей зависит от множества факторов, в том числе и от систематической работы по формиро-
ванию ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе профилактики суицидов среди несо-
вершеннолетних, вредных привычек, полового воспитания и сексуального просвещения, использование 
средств физического воспитания и спорта и т.п.). 
 Содержание модуля реализуется через программы«Проблемно-ценностное общение», «В будущее с 
уверенностью», «Мы –вместе!», классные часы, внеклассные школьные мероприятия.Классные часы 
направлены на профилактику негативных проявлений в поведении учащихся, формирование созида-
тельной активной жизненной позиции, формирование своего внутреннего потенциала. Деятельность в 
рамках программ   направлена на формирование у детей школьного возраста позитивной «Я-
концепции» и эмоционально-позитивного, структурированного образа будущего. Она представляет из 
себя комплекс социально-психологических игр, психологических трансформационных игр и игровых 
платформ, интегративных телесно-ориентированных психотехник, а так же арт-терапевтических уп-
ражнений.Программа по развитию социальной компетентности подростков «Проблемно-ценностное 
общение» направлена на формирование и развитие у обучающихся 11-15 лет социально-
психологических умений и навыков, развитие социальной креативности, является ответом на их выра-
женную потребность в социальной активности и экспериментировании.Освоение программы способст-
вует формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками, коллективной работе, освоение ос-
нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении, способности предупреждать и 
разрешать конфликты с использованием этических норм; умению с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; умению понимать отно-
сительность мнений и подходов к решению проблемы; способность учитывать и координировать в со-
трудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 
Программа «В будущее с уверенностью» направлена  на формирование позитивных жизненных ценно-
стей и развитие у обучающихся «группы риска» личностных и поведенческих характеристик, снижаю-
щих риск формирования разного рода зависимостей, освоение навыков распознавания различных видов 
поведения; формирование умения делать правильный выбор в различных жизненных ситуациях, фор-
мирование у обучающихся умения находить выход из трудных ситуаций, знакомство с «позитивным 
формулированием» как способом изменения отношения к ситуации. 
Реализаторами модуля «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» являются 
педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители. Занятия про-
водятся в групповой и коллективной форме.  
Педагоги-психологи используют программу диагностического минимума по выявлению несовершен-
нолетних группы «социального» и суицидального риска, методические пособия для специалистов пси-
холого-педагогических служб по сопровождению несовершеннолетних группы «социального» и суи-
цидального риска, комплексные программы психолого-педагогического сопровождения несовершен-
нолетних группы «социального» и суицидального риска. Проводят индивидуальные консультации для 
участников образовательного процесса,  просветительскую работу  по повышению грамотности педа-
гогов и родителей по данной проблеме. Результаты мониторинга по выявлению обучающихся склон-
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ных к суицидальному поведению, организации  психолого-педагогического сопровождения рассматри-
ваются на заседаниях ППк. 
  Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учре-
ждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного 
учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, ко-
торые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудни-
ков. 
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры, является формирование у обучающихся МОУ «СОШ № 2 с УИОП» ценностного отношения 
к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 
особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового об-
раза жизни. 
Деятельность МОУ «СОШ № 2 с УИОП» по формированию у обучающихся навыков здорового и безо-
пасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сни-
жению риска здоровью в повседневной  жизни включает несколько направлений: организация физ-
культурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методической ра-
боты, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. Разработка и осуществле-
ние комплекса мероприятий по информационной безопасности, профилактике правонарушений, алко-
голизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «груп-
пы риска». 
На внешнем уровне: 
-встречи с представителями субъектов профилактики, проведение профилактических бесед, тренингов. 
Беседы с представителями ОМВД России по Валуйскому городскому округу, КДН и ЗП, представите-
лями прокуратуры по вопросам профилактики. Привлечение возможностей других учреждений органи-
заций - спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 
На школьном уровне: 
-проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, со-
ревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; акция «Внимание, дети!», Всемирный день 
борьбы со СПИДом; Единых Дней действия по информационной безопасности; 
-мероприятия по профилактике ПБ, ДДТТ, ; 
-психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; занятия с выпускниками «Сту-
пени к успеху»; 
- реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного от-
ношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни, о здоро-
вом и рациональном питании, внеурочной деятельности «В мир по безопасной дороге», «Моя безопас-
ность»; 
-использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бесед, 
лекций, диспутов и круглых столов; 
-организация и проведение экологических праздников и акций; 
-участие в исследовательских проектах экологической направленности. 
На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, ежегодное участие в акции  «Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школь-
никам в рамках проекта «Старшие-младшим!»; 
- консультации, тренинги, беседы, диагностики; 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой МОУ «СОШ № 2 с УИОП» воспитательной работы осуществляется по вы-
бранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспи-
тания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной органи-
зации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 
в школе, являются: 
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий э на уважи-
тельное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий   на изучение не коли-
чественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, ха-
рактер общения и отношений между школьниками и педагогами; 
-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использо-
вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной по-
становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-
ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориенти-
рующий на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как социального вос-
питания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
1.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: Ре-
зультаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-
вития школьников каждого класса, уровень нравственной воспитанности, уровень удовлетворенности 
участников образовательного процесса, уровень сформированности навыков ЗОЖ. Осуществляется 
анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руко-
водителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспи-
тания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение (мониторинг по 
карте  наблюдений к методике Э.М. Александровской и С. Громбах  модифицированная Еськиной Е.С, 
Больбот Т.Л.). Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде сущест-
вовавшие проблемы личностного развития и развитие классного коллектива удалось решить за минув-
ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-
лых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-
телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шко-
лы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учениче-
ского самоуправления, при необходимости - их анкетирование, диагностика педагогическими методи-
ками. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, направ-
ленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диаг-
ностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководите-
лей или педагогическом совете школы. Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса являются: 
1)Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика личностного развития 
школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-
ков удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать); 
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2)Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении целей 
и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитатель-
ного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 
привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения 
со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они 
для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми); 
3)Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги четкое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 
школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; по-
ощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками). 
-Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: качеством проводимых общешколь-
ных ключевых дел; 
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
-качеством профориентационной работы школы; 
-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-качеством обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса. 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных про-
блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсужда-
ется на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 
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2.6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-
тии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обу-
чающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 
• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследова-
ние обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся; 
корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения слабослы-
шащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-
развивающее направление.  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого – пе-
дагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом разви-
тии, в их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяю-
щих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающих-
ся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья 
учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучаю-
щимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении  АООП НОО, в том числе организация индивидуальных и 
фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной 
компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослы-
шащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в образовательной 
организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наибо-
лее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) 
обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной 
помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в общест-
ве; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприят-
ной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  образовательно – коррекци-
онном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 
развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, макси-
мальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 
слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождениеобучающихся включа-

ет:проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную ор-
ганизацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления 
программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого разви-
тия, индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию воспри-
ятия устной речи и обучению произношению;  проведение коррекционно – развивающей работы с уче-
том особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 
мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых ре-
зультатов коррекционно – развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа. 
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП НОО, формированию у 
обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая работа» 
входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной сто-
роны устной речи (индивидуальные занятия);  музыкально-ритмические занятия (фронтальные заня-
тия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

Содержание данной области разработано, исходя из психофизических особенностей обучаю-
щихся на основании рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а 
также результатов комплексного психолого –педагогического обследования каждого ребенка нашей 
школы, рекомендаций к коррекционно –развивающей работе по результатам данного обследования, 
систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных система-
тического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования, бесед с 
детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным педагогом, администрацией шко-
лы, родителями (их законными представителями). 

2. Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает  проведение комплексного психолого- пе-

дагогического обследования обучающихся  с целью выявления их особых образовательных потребно-
стей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образования на основе АООП; систематического мониторинга дос-
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тижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение 
коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностя-
ми и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-
ния; 

3. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – педагоги-

ческого сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации слабослы-
шащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли 
родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами и роди-
телями (законными представителями) по реализации основных направлений коррекционно – разви-
вающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопро-
сам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во вне-
школьное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 
2.1), в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 
полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и 
интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.  

5. Психолого-педагогическая работа. 
Данное направление проводит психолого–педагогическую диагностику с целью психолого-

педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее разви-
тия; познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития;  причин возник-
новения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 
профоориентационной работой в МОУ «СОШ №2 с УИОП»; содействие личным достижениям обу-
чающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 
организации; проведение психолого–педагогического консультирования, направленного на оказание 
помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализа-
ции, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 
педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически комфортных от-
ношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфлик-
тов; психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе прове-
дения мониторинговых исследований психологического климата в системах администрация - педагоги 
– обучающиеся– родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного их взаимодей-
ствия, участия в разработке программ развитияМОУ «СОШ №2 с УИОП»; осуществление просвети-
тельской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родите-
лей. 
6. Коррекционная- развивающая  работа учителя-дефектолога 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему коррек-
ционного воздействия на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике образовательно-
го процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержа-
тельная направленность коррекционной работы. 
Он проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого обучающегося с нарушенным 
слухом при использовании методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень 
общего и речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, 
слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности устной коммуникации, 
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с помощью сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных слу-
ховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетомособенностей слухоречевого развития обу-
чающегося, условий получения им образования, необходимости использования устной речи в различ-
ных коммуникативных ситуациях, применения средств электроакустической коррекции для ориента-
ции в неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные 
мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, включая слышащих детей, при необхо-
димости повторного аудиологического обследования, направляет обучающегося на консультацию в 
сурдологический кабинет (центр).  

Механизм реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей началь-
ных классов, психолога, медицинских работников , которое должно обеспечиваться в единстве уроч-
ной, внеурочной и внешкольной деятельности. В это взаимодействие входит: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-
рованной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
В адаптированной образовательной программе  психолого-медико-педагогическое сопровож-

дение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-
зультатом которого является решение и действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 
проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия решения 
и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: ре-
комендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на сто-
роне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) со-
провождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затрудне-

ний в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участ-
ников образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение слабослы-
шащих и позднооглохших детей, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 
службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора, учитель-логопед, учитель – де-
фектолог, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной образова-
тельной программе. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка ме-
тодов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей де-
тей осуществляется на школьном психолого -педагогическом консилиуме.  
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Перевод в классы для слабослышащих и позднооглохших детей   осуществляется на основе за-
ключения  районной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указа-
но, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной общеобразовательной 
программе начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей.  На каждого 
учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 
индивидуального сопровождения учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические особенно-
сти развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; ре-
комендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая 
работа сслабослышащими и позднооглохшими детьми по предупреждению проблем адаптационного 
периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверен-
ность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), позна-
вательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения яв-
ляются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащих-
ся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-педагогических 
консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями ад-
министрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межлич-

ностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испы-

тывающими трудности в школьной адаптации).  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка слабослышащего и позднооглохшего можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку 
и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 
разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции слабослышащих и позднооглохших 
детей в образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъясни-
тельной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-
гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Система  
комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей. 

Кла
ссы 

Подструк
туры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивиду
ально - 

Дисгармония раз-
вития 

Понимание 
Сочувствие 

Развитие произвольности 
в двигательной сфере. 
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типологи
ческие 
особеннос
ти 
личности 

Нестабильность и 
ригидность нерв-
ной системы 
Неразвитость про-
извольности психи-
ческих процессов в 
сравнении со свер-
стниками 

Снятие напряжения 
Рационализация вос-
питательно-об-
разовательного про-
цесса 
Выравнивание куль-
турно-образо-
вательных возмож-
ностей детей 
Личностная пер-
спектива 

Развитие произвольности 
в познавательной сфере. 
Развитие произвольности 
в эмоциональной сфере. 
Развитие произвольности 
в общении и поведении 
Когнитивная тренировка 
Систематическая 
десенсибилизация 

2 Свойства 
субъекта 
общения 

Высокая тре-
вожность 
Слабая социальная 
рефлексия 
Трудности обще-
ния 
Неадекватное по-
ведение 
Низкий со-
циальный статус 

Доверие к личности 
ребенка 
Формирование ре-
ально 
осознаваемых моти-
вов поведения 
Формирование ре-
ально действующих 
мотивов поведения 
Анализ конфликтных 
ситуаций 
Пример и авторитет 
педагога в отношении 
к детям 
Позитивная ирра-
диация авторитета пе-
дагога на отношения 
ребенка со сверстни-
ками 

Игровая коррекция пове-
дения . 
Развитие позитивного 
общения. 
Ролевое научение. 
Коммуникативные игры и 
упражнения. 
Расшатывание тра-
диционных позиционных 
ролей. 
Статусное перемещение.  
 
 

3 Свойства 
субъекта 
деятельно
сти 

Дисгармония 
мотивов учения 
Школьная 
тревожность 
Низкая учебно-
познавательная  
активность 
Несформирован-
ность 
основных 
учебных умений 
Слабая обучае-
мость 

Позитивное стимули-
рование 
Авансирование успеха 
Акцентуация дости-
жений ребенка в 
деятельности 
Парциальная оценка 
результатов 
Наглядные опоры в 
обучении 
Комментируемое 
управление 
Создание учебных 
ситуаций с элемента-

Снижение значимости 
учителя 
Снижение силы потреб-
ностей, связанных с внут-
ренней 
позицией школьника 
Десенсибилизация к 
оцениванию. 
Формирование адекват-
ной самооценки, 
школьных успехов 
Релаксация и эмоцио-
нальное агрегирование 
школьных страхов 
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ми новизны, за-
нимательности , опо-
ры на жизненный 
опыт детей Поэтапное 
формирование умст-
венных действий 
Опережающее кон-
сультирование по 
трудным темам Ща-
дящая учебная на-
грузка 

4 Свойства 
субъекта 
самосозна
ния 

Нарушенный 
образ «Я» 
Неадекватная 
Самооценка, 
школьная мотива-
ция 
Неудовлетворенное 
притязание 
на признание 
Комплекс 
неполноценности 

Безусловное принятие 
ребенка 
Выборочное игнори-
рование негативных 
поступков 
Эмоциональное 
поглаживание ребенка 
Позитивное побужде-
ние к деятельности и 
общению 
Ожидание завтрашней 
радости 

Идентификация 
Подтверждение 
уникальности ребенка 
Развитие позитивного 
восприятия других 
Самовнушение («Я хочу», 
«Я могу»,  
«Я буду») 
Отслеживание мотивации 
и самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа изучения 
ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти труд-
ности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в раз-
личных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться же-
лаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 
педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-
ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 
живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспита-
ния ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса пред-

ставлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 
детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференци-
ально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образова-
тельных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - 
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-
психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
 

Диагностическая программа психолого-педагогического сопровождения. 

Направления 
работы  

Содержание работы  Виды работы/ специалисты 

Медицинское  Выявление состояния физического и психиче-
ского здоровья. Изучение медицинской доку-
ментации: история развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Наруше-
ния движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние 
анализаторов. 

Школьный медицинский ра-
ботник, педагог. 
 
 
 
Наблюдения во время заня-
тий, в перемены, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

   
Психолого-
логопедическо
е  

Обследование актуального уровня психического 
и речевого развития, определение зоны ближай-
шего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, ра-
ботоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структур-
ное); понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-
шанная. Быстрота и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Специальный эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с родите-
лями. 
Наблюдения за речью ребен-
ка на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный экс-
перимент (логопед). 

Социально- Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспита- Посещение семьи ребенка 
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педагогическо
е  

ния.  
Умение учиться. Организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома.  
Взаимоотношения с коллективом: роль в кол-
лективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 
к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, аути-
стические проявления, обидчивость, эгоизм. По-
ведение. Уровень притязаний и самооценка. 

(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время заня-
тий. Изучение работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по выявле-
нию школьных трудностей 
(учитель). 
 
Беседа с родителями и учите-
лями - предметниками. 
 
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 
 
Анкета для родителей и учи-
телей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах деятельно-
сти 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образова-
тельную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из по-
требностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родите-
лей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направ-
ленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности постав-
ленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на прак-
тическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для слабослышащих и 
позднооглохших детей - форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевре-
менной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXIвека». Учебники разработаны с учетом психо-
логических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, бла-
годаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность вы-
страивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовы-
вать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологиче-
ского комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 
всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 
соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмо-
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циональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутрен-
них мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицин-

ским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики слабослышащего и позднооглохшего 

учащегося при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отража-
ются особенности его личности, поведения, межличностныхотношений с родителями и одноклассни-
ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудно-
стей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учи-
телями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый слабослышащий и 

позднооглохший учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (коррекционная папка и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существен-

ных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 
-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее ос-

мысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

    Индивидуальные коррекционные занятия 
(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

Еще одним условием успешного обучения слабослышащих и позднооглохших детей  является ор-
ганизация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую ра-
боту, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для слабо-
слышащих и позднооглохших учащихся  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-
нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития со-
хранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 
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развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в раз-
витии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуля-
ции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие комму-
никативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и труд-
ностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче-
ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать за-
ключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную рабо-
ту, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-
троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы че-
рез активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для по-
зитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 
оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении кото-
рых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес 
к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким обра-
зом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами индивиду-
альных пробелов в их развитии и обучении.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в на-
грузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого уча-
щегося приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном  журнале так же, 
как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекци-



371 

 

онной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен-
ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрас-
тающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основ-
ные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются 
от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Обследование состояния здоровья, обучающегося ППк: медицинский работник предоставляет 
анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при 
недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на ППк, 
изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и 
при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления работникам 
школы). 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 
ежегодной диспансеризации и ИПР: изучениеитогового заключения  педиатра после 
диспансеризациии рекомендацийспециалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, 
классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.                                                     

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у врача-невропатолога, 
детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

Педагогическое сопровождение дефектолога 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ППк). 
Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 
-  первичная (по прибытии в школу)индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности 
лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития 
коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в учебный 
год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны 
речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления 
эффективности проводимой логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная  работа: коррекция и развитие различных 
параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением 
активного словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, 
формированием лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 
коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии).  

Консультирование: 
- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по запросу) 
 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк МОУ «СОШ №2 с 

УИОП» (по плану и по мере необходимости)  
- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников (по за-

просу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); 
консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающих-
ся в ходе коррекционно-развивающей работы.    

Просвещение и профилактика: 
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- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ОВЗ и про-
блемам коррекционной работы с ними;  

- выступления на плановых заседаниях ППк                                                                                                                 
Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе проводимой диагностики 
- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательных классах 
- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с обучающи-

мися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической  коррекционной помощи в 
адаптированной основной образовательной программе (при наличии такой необходимости)                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по специфике 
работы с обучающимися. 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность  
проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении обу-
чающегося в школу 

динамическая индивидуально в течение учебного года  
(не менее одного раза в 
год) 

Коррекционная 
работа 

Занятия на развитие 
слухового восприятия 
и коррекция всех 
компонентов речи 

индивидуальны
е и (или) 
групповые 

в течение учебного года , 
периодичность занятий в 
соответствии с рекомен-
дациями ППк 

Консультирова
ние 

родителей и педагогов индивидуально в течение  учебного года 
по запросу                         и 
по мере необходимости 

Просвещение и 
профилактика 

выступления на педа-
гогических советах                             
выступления на засе-
даниях ППк 

групповая 
 

групповая 

в течение учебного года                   
согласно ежегодному пла-
ну работы ППк 

Экспертно-
методическую 
деятельность 

выявление, анализ ди-
намики речевого раз-
вития детей, коррек-
тировка планирования 
коррекционно-
развивающей работы, 
разработка раздела 
коррекции в АООП 
(при необходимости)  

индивидуально в течение учебного года, 
но не менее одного раза в 
год 
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Обследование состояния здоровья, обучающегося ППк: медицинский работник предоставляет ана-
лиз данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при недоста-
точности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на ППк, изучение ре-
комендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предос-
тавлении ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы). 
Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 
диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения  педиатра после диспансеризации и реко-
мендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и 
других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.                                                      
 Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у врача-невропатолога, детского 
психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой необходимости. 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках                  медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведе-
ния 

Сроки и регулярность  проведе-
ния 

обследование состояния здо-
ровья обучающегося для 
ППк: 

индивидуальная при поступлении обучающегося с 
ОВЗ в школу, затем в период обу-
чения (по необходимости, но не 
реже одного раза в учебном году) 

анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализацию 
рекомендаций по итогам еже-
годной диспансеризации и 
ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику диспансериза-
ции в ДГП и (или) ежегодного ос-
видетельствования в бюро медико-
социальной экспертизы 

динамическое наблюдение у 
внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач-
специалист 

 
Педагогическое сопровождение включает  

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося и учителями-
логопедами при наличии соответствующих рекомендаций ППк): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 
образовательной программы начального общего образования): динамический анализ 
эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по 
итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 
учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе 
и обучение по адаптированной основной образовательной программе при наличии соответствующих 
рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ППк школы, в разработке и 
реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной 
помощи. 

Консультационная работа:совместные консультации со специалистами ППк и родителями 
(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе 
обучения. 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, 
осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  про-
ведения 

наблюдение динамики освое-
ния ребенком учебной деятель-
ности (АООП НОО) 

индивидуальная 
или групповая 

регулярно в цикле учебного 
года по учебным четвертям 

оказание индивидуально ори-
ентированной коррекционной 
помощи                                                                                                          

индивидуальная и 
(или) в подгруппах 
по 2-4 человека 

 

регулярно в цикле учебного 
года (в часы индивидуальных 
консультаций, предусмотрен-
ных компонентом ОУ, а также 
согласно АООП) 

экспертно-методическая дея-
тельность 

индивидуальная заседания ППк согласно гра-
фику (не менее одного раза в 
учебный год); разработка 
АООП, реализация АООП ре-
гулярно в цикле учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года (ко-
личество и периодичность 
консультаций по необходимо-
сти) 

 

Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность  организована по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 
формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные практики 
на добровольной основе и т.д. 
Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся с 
ОВЗ (вариант 2.1) и различныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочнойдеятельности подбираются с уче-
томвозможностей     и      интересов как обучающихся сОВЗ, так и их сверстников, не имеющих нарушений 
слуха. 
Внеурочная деятельность организована в нашей школе во внеурочное время для удовлетворения по-
требностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно по-
лезной деятельности. 
Внеурочная деятельность объединяет в единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровь-
есбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность учебных предметов, 
должна отражать специфику целей и задач нашей школы, служит созданию     гибкой     системы     для     
реализации     индивидуальных     творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 
решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной организации. 
В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных инте-
ресов и микросоциума. 
Программа внеурочной деятельности нашей школы направлена на удовлетворение потребностей обу-
чающихся, общества и государства, региональной системы общего начального образования. 
Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся ОВЗ своих интересов на 
основе свободного выбора. 
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Задачи программы: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностейобучающихся; 
- педагогическоесопровождениеиндивидуальногоразвитияобучающихся; 
- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений,навыков; 
- развитие опыта творческой деятельности; 
- развитие опыта неформального общения; 
- расширение рамок общения с социумом. 
 формирует модель внеурочной деятельности, обеспечивающая возможность обучающимся с  ОВЗ 
проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 
Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям развития 
личности обучающихся сОВЗ: 
- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческимценностям, ценностям семьи; 
- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научнымипонятиями, формирование миро-
воззрения, умений самостоятельно добыватьновые знания, работать с информацией, делать выводы и 
умозаключения; 
- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся сучетомвозрастных и внутренних 
психологических наклонностей,формирование эстетического вкуса; 
- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, на-
правленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового об-
раза жизни; 
- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива. 
Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает ростсоциальнойактивностиобучающих-
ся, ихмотивациикактивнойпознавательнойдеятельности,повышениекоммуникативных и ис-
следовательских        компетентностей,креативных  и   организационныхспособностей, рефлексивных навы-
ков, качественное изменение в личностномразви-
тии;удовлетворенностьобучающихсяиродителей(законныхпредставителей) жизнедеятельностью МОУ 
«СОШ № 2 с УИОП». 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут. Для обучаю-
щихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 
превышает 30 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. В 
Образовательном учреждении реализуется модель занятий внеурочной деятельности вне работы 
групп продленного дня. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется по пяти направлени-
ям: 

- общеинтеллектуальное; 
- социальное; 
- духовно-нравственное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное 
Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работни-

ками: учителями-логопедами, учителями-предметниками, педагогами-психологами, учителями на-
чальных классов, педагогами дополнительного образования, а так же сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы орга-
низации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступениначального общего образова-
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ния (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-
зовательного учреждения. 
 

План внеурочной деятельности 1-4 классы  
 

Направление внеуроч-
ной деятельности 

Реализуемая программа Количество часов 
(по годам обучения) 

Всего 

Класс 1 2 3 4  
Социальное направле-
ние 

«Моя первая экология » 1 1 1 1 4 

Спортивно-
оздоровительное на-
правление 

«Народные подвижные игры» 1 - - - 1 

«Фитбол-аэробика» - 1 1 1 3 

Основы хореографии 1 1 1 1 4 
Общекультурное 
направление 

Хоровая студия «Домисолька» 1 - - - 1 
"Риторика" 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
направление 

«Православная культура» 1 1 1 1 4 

«Мой край » - 1 1 1 3 

Общеинтеллектуаль-
ное направление 

«Информатика» 1 1 1 1 4 
«Шахматы» 1 1 1 1 4 
 «Робототехника» - 1 1 1 3 
«Забавный английский язык» 1 - - - 1 
«Логика»   1 1 1 1 4 

Всего за неделю 10 10 10 10 40 
Всего за год 330 40 40 40 350 

Всего за 4 года 
 

1350*n. 
где n-количество классов 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования школьников, создание макси-
мально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня 
саморазвития и самообразования. 

Диагностика эффективности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 
коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг компетентности учащихся 

Компетенции ученика Показатели Методическийинструмен-
тарий 
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Сформированность по-
знавательного потенциа-
ла личности учащегося и 
особенности мотивации. 

1. Познавательная активность 
учащихся. 
2. Произвольность психических 
процессов. 
3. Эмоциональное состояние (уро-
вень тревожности) 

1. Методики из учения раз-
вития познавательных про-
цессов личности ребёнка. 
2. Педагогическое наблю-
дение. 
3. Оценка уровня тревожно-
сти Филипса «Шкала тре-
вожности». 

Сформированность ком-
муникативного потен-
циала личности и её за-
висимость от сформиро-
ванности общешкольного 
коллектива. 

1. Коммуникабельность.  
2.Знание этикета. 
3. Комфортность ребёнка в школе. 
4. Сформированность совместной 
деятельности. 
5. Взаимодействие со взрослыми, 
родителями, педагогами. 
6. Соблюдение социальных и 
этических норм. 

1. Методика выявления 
коммуникативных склонно-
стей уч-ся. 
2. Педагогическое наблю-
дение. 
3 Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворённо-
сти учащегося школьной 
жизнью». 
4. Методики «Наши отно-
шения», «Психологическая 
атмосфера в коллективе». 
5. Анкета «Ты и твоя шко-
ла». 
6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность нрав-
ственного, эстетического 
потенциала учащегося. 

1. Нравственная направленность 
личности. 
2. Сформированность отношений 
ребёнка к Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 
3. Развитость чувства прекрасного. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте». 
2. Методика С.М. Петровой 
«Русские пословицы», ме-
тодики «Репка» («Что во 
мне выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик-
семицветик». 
3. Методики «Недописан-
ный тезис», «Ситуация сво-
бодного выбора». 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 
 
Духовно- нравственное «Православная 

культура» 
учительна-
чальных-
классов 

Программы «Пра-
вославная культу-
ра», 2012 г под ре-
дакцией Л.Л. 
Шевченк, 2 года 

учебный-
кабинет 

Кружок«Мой 
край » 

учительна-
чальных-
классов 

Программы вне-
урочной деятель-
ности с младшими 
школьниками 
«Мой край – род-
ная Белгородчи-
на». 
Т.М. Стручаевой, 
И.В. Шияновой, 
В.В. Стручаева, 
ИПЦ «Политра», 
2014 года, 2 года. 

учебный-
кабинет 

Общеинтеллектуальное Кружок «Логи-
ка»   

учительна-
чальных-
классов 

Программа разви-
вающего курса 
«Развитие творче-
ских способно-
стей» С.Гин,  ко-
торая складывает-
ся из четырёх раз-
делов «Мир зага-
док», «Мир чело-
века», «Мир фан-
тазии»,  «Мир ло-
гики»  ООО Изда-
тельство «ВИТА- 
ПРЕСС», М.: -
2014г, 4 года. 

учебный-
кабинет 

Кружок  
«Робототехника» 

учительна-
чальных-
классов 

программы 
В.А.Горского 
«Моделирование 
роботов» М. 
«Просвещение» 
2011г, 2 года 

учебный-
кабинет 

Кружок «Забав-
ный английский 
язык» 

учительна-
чальных-
классов 

Примерная про-
грамма начально-
го общего образо-
вания по англий-
скому языку  с 
учетом "Сквоз-
ной" программы 
раннего обучения 
английскому язы-
ку детей в детском 

кабинет 
английско-
го языка 
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саду и 1-м классе 
начальной школы 
под редакцией 
Н.Д. Епанчинце-
вой, О. А. Моисе-
енко и курса "На-
чинаем изучать 
английский язык" 
Никитенко З. Н., 1 
год 

 Кружок «Шах-
маты» 

учитель 
физической 
культуры 

Сборник программ 
внеурочной дея-
тельности (Автор 
Н.Ф. Виноградова. 
– М.-: Вентана – 
Граф, 2015) , 4 го-
да 

учебный-
кабинет 

Курс «Информа-
тика» 

учительна-
чальных-
классов 

 Программа по 
информатике для 
1–4 классов, раз-
работанная меж-
дународной шко-
лой математики и 
программирования 
«Алгоритмика», 4 
года 

кабинет 
информа-
тики 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок«Основы 
хореографии» 

учительна-
чальных-
классов 

Региональный 
проект «Танец как 
средство эстетиче-
ского развития де-
тей» («Танцеваль-
ная палитра»), 
многолетнего 
опыта работы ве-
дущих хореогра-
фических коллек-
тивов области, на 
основании автор-
ских программ 
Л.Н. Михеевой « 
Хореография» 
Москва, Просве-
щение 2011г. и  
образцового кол-
лектива русского 
танца « Славица», 
программы хорео-
графического ан-
самбля «Ритмы 
детства» ГБУДО 

Хореогра-
фический 
зал,спорти
вныйзал 
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«Белгородский 
областной дворец 
творчества», 4 го-
да. 

Клуб«Фитбол-
аэробика» 

учительна-
чальных-
классов 

Программы вне-
урочной деятель-
ности П.В. Степа-
нова, С.В. Сизяе-
ва, Т.Н. Сафроно-
ва согласно феде-
ральному  госу-
дарственному об-
разовательному 
стандарту.( Сбор-
ник программ 
внеурочной дея-
тельности (спор-
тивно-
оздоровительная 
деятельность), ав-
торы – 
П.В.Степанов, 
С.В. Сизяев, Т.Н. 
Сафронов) –
Москва «Просве-
щение» 2012 год, 
2 года. 

хореограф
ическийсп
ортивныйз
ал 

 Секция «Народ-
ные подвижные 
игры» 

учитель 
физической 
культуры 

Программы «Вне-
урочная деятель-
ность школьни-
ков», авторы: Д. В. 
Григорьев, П.В. 
Степанов, Москва 
«Просвещение», 
2011 год, 1 год 

спортив-
ный зал, 
спортивная 
площадка 

Социальное направле-
ние 

Проектной дея-
тельностью  
«Моя первая 
экология » 

учительна-
чальных-
классов 

Авторская про-
грамма  В.А. Сам-
ковой «Моя пер-
вая экология». 
Сборник программ 
внеурочной дея-
тельности. Новая 
школа 21 века, под 
редакцией Н.Ф. 
Виноградовой, 
Москва, издатель-
ский центр «Вен-
тана-Граф», 2011 
год, 4 года 

учебный-
кабинет 
 

Общекультурное на- Хоровая студия учительна- Программа разра- Кабинет 
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правление «Домисолька» чальных-
классов 

ботана на основе 
дополнительной 
общеразвивающей 
общеобразова-
тельнойпрограм-
мы в области му-
зыкального искус-
ства«Эстрадное 
сольное пение», 
2014 год, автор - 
Парфенова В.В.( 
МОУ ДОД «Ва-
луйская ДШИ № 
1».), 1 год 

музыки 

Факультатив 
"Риторика" 

учительна-
чальных-
классов 

Авторская про-
грамма Т.А. Ла-
дыженской « Дет-
ская риторика в 
рассказах и рисун-
ках» М.: Баласс, , 
2013г, 3 года 

учебныйка
бинет 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы МОУ  «Средняя обще-

образовательная школа №2 с УИОП»   соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план 
начального общего образования МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки, обеспечивающий реализацию 

ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 
( годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  
класс 

2 
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Обязательная 
часть 

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 

506 
Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 

языязык 
16,5 17 17 17 68 

Литературное 

 чтение 

на родном (рус-

ском) языке 

16,5 17 17 17 67 
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Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  - 68 68  68 
204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

540 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

66 68 68 68 

270 
Итого: 660  748 748 748 2904 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний при 5-дневной неделе 

33 
рус.яз. 

   34 
рус.яз. 

   34 
рус.яз. 

    34 
рус.яз. 

 135 
рус.яз. 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка(5-тидневная неделя) 
693     782  782  782 3039 

Коррекционно-
развивающаяобласть* 

Курскоррекци-
онно- 
развивающих 
занятий спедаго-
гом-
психологом** 

66/99 68/102 68/102 68/102 270/ 
405 

Курскоррекци-
онно- 
развивающих 
занятий сучите-
лем-
логопедом*** 

99/66 102/68 102/68 102/68 405/ 
270 

Коррекционно-
развивающиеза-
нятияс 
учителем-
дефектологом** 

33 34 34 34 135 

ВсегонауровеньНОО–675/810** 
*Реализуетсязасчетчасоввнеурочнойдеятельностиисодержитвнеделюнеменее5часовнагрузкивфо

рмеиндивидуальныхзанятий. 
**ВзависимостиотрекомендацийТПМПК. 
***Взависимостиотлогопедическогозаключения. 



383 

 

 
 
 
 
 

Учебный план 
( с учётом «ступенчатого» режима в 1-х классах) для слабослышащих и позднооглохщих обучаю-

щихся (вариант 2.1.) 
начального общего образования МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки, обеспечивающий реали-

зацию ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 
 (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  
класс 

2 
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Обязательная 
часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 121 136 136 136 529 
Литературное 
чтение 

123 136 136 102 
497 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 

язы       язык 
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном ( 

рус  (русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  - 68 68  68 
204 

Математика и 

информатика 
Математика 123 136 136 136 

531 
Обществознание и 

естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 61 68 68 68 

265 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-
ных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 
Изобразительное 
искусство 

31 34 34 34 
133 

Технология Технология 31 34 34 34 133 
Физическая культура 

 

Физическая 
культура 
 

61 68 68 68 

265 
Итого: 615  748 748 748 2859 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний при 5-дневной неделе 

33 
рус.яз. 

   34 
рус.яз. 

   34 
рус.яз. 

    34 
рус.яз. 

 135 
рус.яз. 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка(5-тидневная неделя) 
648     782  782  782 2994 
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   Учебный план 
начального общего образования МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки, обеспечивающий реализацию 

АООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 
 ( недельный) 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1  
клас
с 

2 
класс 

3 
класс 

4  
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном языке 

Родной (русский)    

язы       язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(рус  (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский ) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание (окру-
жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 
 

2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 
Часть учебного плана, 

формируемая участни-

ками образовательных 

отношений  при 5-

дневной неделе 

Русский язык    1    1     1     1    4 
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Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Психологическая 
корректировка 

1 1 1 1 4 

Работа с дефектоло-
гом 

1 1 1 1 4 

Итого     8 

Внеурочная деятельность Социальное 1 1 1 1 4 

Спортивно-
оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль-
ное 

2 2 2 2 8 

Духовно-
нравственное 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого 6 6 6 6 24 

 

Учебный план начального общего образованияслабослышащих и позднооглохших обучающих-
сяМОУ «СОШ №2 с УИОП» (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния (далее – ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной дея-
тельности по классам (годам обучения).  

Учебный план МОУ«СОШ №2 с УИОП»соответствует действующему законодательству РФ в 
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение гигиениче-
ских требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования  
включает как один, так и несколько учебных планов с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся и исходя из их психофизических особенностей развития, в том числе индивидуальные 
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся. 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и 
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации АООП 
НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся разрабатываются с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельно-
сти в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-
щего образования слабослышащих и позднооглохших детей определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации в области образования возможность обучения на государственных языках субъектов Россий-
ской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых 
на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками об-
разовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих адаптированную основную обще-
образовательную программу начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-
ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окруже-
ние; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-
ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-
ных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП НОО слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» АООП НОО. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в вы-
боре деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-
вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для слабослы-
шащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающего-
ся. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-
требностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия не-
речевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи, необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 
(например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо, иностранный язык и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими обучающи-
мися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-
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тельного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной обра-
зовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит ивнеурочная деятель-

ность.Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (организации). Образователь-
ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, на-
правленных на их развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 
обучающихся следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП.  

План внеурочной деятельностиМОУ «СОШ №2 с УИОП»  является организационным механиз-
мом реализации АООП НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (общеинтеллекту-
альное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких 
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнова-
ния, проектная деятельность, общественно полезные практики и т. д.  

Коррекционно-развивающее направлениеявляется обязательной частью внеурочной деятельно-
сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание этого направления 
представлено специальными коррекционно-развивающими курсами (индивидуальными занятиями по 
формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по 
развитию восприятия слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). На 
этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обес-
печивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО. Выбор специаль-
ных коррекционно-развивающих курсов осуществляется образовательной организацией самостоятель-
но, исходя из психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ос-
новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в тече-
ние всего учебного дня и во внеурочное время. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и компенсации 
нарушений психического и речевого развития обучающихся  проводится на всех уроках и в сочетании 
со специальными индивидуальными коррекционно–развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направлениеявляется необходимым условием преодоления нару-
шений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и расши-
ряют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками программно-
го материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно–развивающий курс на ступени НОО сво-
им содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру на-
правлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 
педагогические работники образовательной организации (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп 
продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские 
работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансиро-
вания, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и вне-
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урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжи-
тельность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первого допол-
нительного и 1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать в 
первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования определяет образовательная ор-
ганизация.  

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые в силу 
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуаль-
ные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержа-
ние дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
Организация образовательного процесса в 1-4 классах осуществляется по АООП НОО МОУ «СОШ 
№ 2 с УИОП»,обучение ведется на русском языке.   
   Согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ учителями начальных классов и педагогическими работни-
ками школы отслеживаются личностные, метапредметные и предметные результаты обучающихся на-
чального общего образования. В 2-4 классах осуществляется  входной, тематический,  четвертной, 
промежуточный контроль успеваемости, который проводится каждым учителем-предметником соглас-
но тематическому планированию каждого учителя и (или)  по распоряжению  администрации школы.  
   Промежуточная аттестация в переводных 2-4 классах проводится без прекращения образовательного 
процесса, в соответствии с Уставом, локальным актом о промежуточной аттестации, учебным планом и 
решением педагогического совета МОУ «СОШ №2 с УИОП».   
     На промежуточную аттестацию выносятся учебные предметы обязательной части учебного плана: 

2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык Русский язык Русский язык 
Родной (русский) язык  Родной (русский) язык  Родной (русский) язык 

Литературное чтение Литературное чтение литературное чтение 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

Литературное чтение на род-
ном (русском) языке  

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 
Математика Математика Математика 
Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир/ история 
Музыка Музыка Музыка 
Изобразительное искусство Изобразительное искусство Изобразительное искусство 
Технология Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура Физическая культура 

- - ОРКСЭ 
Комплексная работа 
«Метапредметные результаты» 

Комплексная работа 
«Метапредметные результаты» 

Комплексная работа 
«Метапредметные результаты» 

 
  Промежуточная аттестация может включать в себя диагностический контроль в форме: 

 проверки  читательской грамотности; 
 контрольной работы; 
 диктанта с грамматическим заданием; 
 тестовой работы; 
 защиты творческих проектов. 
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       Наполняемость обязательной части учебного плана для 1-4 классов определена составом учеб-
ных предметов обязательных предметных областей: 
 
Предметная 

область 
Учебный предмет Класс Цели и задачи учебного предмета 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 1-4 Цель: формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных на-
циональностей в России и за рубежом. Развитие диало-
гической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-
ских чувств, способностей к творческой деятельности. 
Достижение этой цели предполагает решение следую-
щих задач: 
1) формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представ-
ляет 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 пра-
вильной 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 еди-
ницами и умение использовать знания для решения по-
знавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное 
чтение 

1-4 Цель уроков литературного чтения – формирование чи-
тательской компетенции младшего школьника. В на-
чальной школе необходимо заложить основы формиро-
вания грамотного читателя. Достижение этой цели 
предполагает решение следующих задач:  
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 исто-
рии и культуре, первоначальных этических представле-
ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешно-
сти обучения по всем учебным предметам; формирова-
ние потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участво-
вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст-
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венную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образо-
вания уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпре-
тации, анализа и преобразования художественных, на-
учно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информа-
ции. 

Родной язык и 
литературное 
чтение на род-
ном языке 

Родной (русский) 
язык  

1-4 Содержание курса направлено на формирование 
представлений о языке как живом, развивающемся яв-
лении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важней-
ших социокультурных функций языковой кодифика-
ции. 

В соответствии с этим в курсе актуализируются 
следующие цели: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку 
как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа, формирование первона-
чальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явле-
нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грам-
матических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и пись-
менной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентиро-
ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуника-
тивных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми еди-
ницами и умение использовать знания для решения по-
знавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке  

1-4 Основной целью обучениялитературному чтению на  

родном (русском) языке является развитие у ученика 

умений читать тексты, понимать содержащуюся в них 

информацию, который впоследствии сможет  использо-
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вать  свою читательскую деятельность каксредство са-

мообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разно-

плановые предметные задачи: 

1)понимание содержания: определять и выделять ос-

новную событийную или иную линию произведения, 

выделять тематику и проблематику (духовно-

нравственная); 

2)извлечение художественной информации: выделять 

основную мысль автора, понять образное мышление 

писателя (духовно-эстетическая); 

3)понимание формальных признаков произведения: оп-

ределить жанр текста, главных и второстепенных 

героев (литературоведческая). 

Иностранный 
язык 

Иностранный  
язык (английский, 
немецкий) 

  2-4 Целью уроков иностранного языка является: формиро-
вание дружелюбного отношения и толерантности к но-
сителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольк-
лором и доступными образцами детской художествен-
ной литературы, формирование начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нрав-
ственных и эстетических чувств, способностей к твор-
ческой деятельности на иностранном языке. Достиже-
ние этой цели предполагает решение следующих задач:  
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 представле-
ний, необходимых для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толе-
рантности к носителям другого языка на основе зна-
комства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы. 

Математика и 
информатика 

Математика   1-4 Целью математического образования является: 
развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. Достижение  цели 
предполагает решение следующих задач:  
1) использовать математические представления для 
описания окружающего мира (предметов, процессов, 
явлений) в количественном и пространственном 
отношении; 
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2) производить вычисления для принятия решений в 
различных жизненных ситуациях; 
3)читать и записывать сведения об окружающем мире 
на языке математики; 
4)формировать основы рационального мышления, 
математической речи и аргументации; 
5)работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
6)узнавать в объектах окружающего мира известные 
геометрические формы и работать с ними; 
7)вести поиск информации (фактов, закономерностей, 
оснований для упорядочивания), преобразовать её в 
удобные для изучения и применения формы. 
 
 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

1-4 Цель курса в начальной школе – формирование уважи-
тельного отношения к семье, населенному пункту, ре-
гиону, России, истории, культуре, природе нашей стра-
ны, ее современной жизни. Осознание ценности, цело-
стности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного пове-
дения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме.  
Курс решает следующие задачи: 
1) формирует представления о научной картине мира, в 
которой природа и общество рассматриваются в их не-
разрывном органическом единстве, закладывается ос-
нова экологической культуры. 
2)воспитывает культуру взаимодействий со сверстни-
ками и взрослыми, формирует умение рационально ор-
ганизовывать свою жизнь и учёбу, опираясь на первые 
знания о себе как о биологическом и социальном суще-
стве. 
3)воспитывает любовь и уважение к Родине, её истории 
и культуре. 

Окружающий мир 
(история)  

   4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

   1-4 Основные цели учебных предметов:  развитие 
способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Достижение  цели предполагает 
решение следующих задач:  
1). Воспитание культуры личности, формирование ин-
тереса к искусству как части общечеловеческой культу-
ры, средству познания мира и самопознания. 
2). Воспитание в детях эстетического чувства. 
3). Получение учащимися первоначальных знаний о 
пластических искусствах в искусствоведческом аспек-
те. 
4). Развитие умения воспринимать и анализировать со-
держание различных произведений искусства. 
5). Развитие воображения и зрительной памяти. 
6). Освоение элементарной художественной грамотно-

Музыка    1-4 
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сти и основных приёмов изобразительной деятельно-
сти. 
7). Воспитание в учащихся умения согласованно и про-
дуктивно работать в группах. 
8). Развитие и практическое применение полученных 
знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной 
деятельности. 

Технология Технология    1-4 Целью курса является формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического реше-
ния прикладных задач с использованием знаний, полу-
ченных при изучении других учебных предметов, фор-
мирование первоначального опыта практической пре-
образовательной деятельности. Задачи курса: 
1)получение первоначальных представлений о созида-
тельном и нравственном значении труда в жизни чело-
века и общества; о мире профессий и важности пра-
вильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о матери-
альной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
3)приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приёмами ручной обработки мате-
риалов; усвоение правил техники безопасности; 
4)использование приобретённых знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, ху-
дожественно-конструкторских (дизайнерских), техно-
логических и организационных задач; 
5)приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-
помощи, планирования и организации; 
6)приобретение первоначальных знаний о правилах 
создания предметной и информационной среды и уме-
ний применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно- конст-
рукторских задач. 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

   1-4 Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому, нравственному 
и социальному развитию, успешному обучению, фор-
мирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование уста-
новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.  
Изучение учебного предмета направлено на достижение 
следующих задач: 
1) укрепление здоровья школьников, содействие гармо-
ническому физическому развитию и физической подго-
товленности; 
2) развитие жизненно важных двигательных способно-
стей, формирование опыта двигательной деятельности; 
3) овладение общеразвивающими и  коррегирующими 
физическими упражнениями, умением их использовать 
в режиме рабочего дня, активного отдыха и досуга; 
4) воспитание познавательной активности, интереса и 
инициативы на занятиях физическими упражнениями, 

Физическая 
культура 
(Самбо) 
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культуры общения в учебной и игровой деятельности. 
Основы религи-
озных культур и 
светской этики. 

Основы право-
славной культуры 
 
 

4 Цель учебного курса — воспитание способности к ду-
ховному развитию, нравственному самосовершенство-
ванию. Формирование первоначальных представлений 
о светской этике, об отечественных традиционных ре-
лигиях, их роли в культуре, истории и современности 
России. 
Задачи учебного курса ОРКСЭ:  
1) знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, осно-
вами мировых религиозных культур и светской этики; 
2) развитие представлений младшего подростка о зна-
чении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 
3) обобщение знаний, понятий и представлений о ду-
ховной культуре и морали, полученных обучающимися 
в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культу-
ры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 
4) развитие способностей младших школьников к об-
щению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

 
 

3.2.   Календарный план воспитательной работы 
  
Календарный план воспитательной работына уровень начального общего образования 
 
1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 1сентября Заместитель директора, 
старшая вожатая 

Мероприятия месячников безопас-
ности  и гражданской защиты де-
тей (по профилактике ДДТТ, по-
жарной безопасности, экстремиз-
ма, терроризма, разработка   схе-
мы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь классные руководители, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Участие в мероприятии, посвя-
щенном Международному дню 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные руководители, 
старшая вожатая 

Акция «Подарок любимому 
городу» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Классные руководители 1-х 
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классов, старшая вожатая 
Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики пра-
вонарушений. Единый день про-
филактики правонарушений и де-
структивного поведения (право-
вые, профилактические игры, бесе-
ды и т.п.) 

1-4 октябрь классные руководители, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ  

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
концертная программа. 

1-4 октябрь Старшая вожатая, классные 
руководители 

Трудовая экологическая  акция 
«Школьный двор» 

1-4 октябрь Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню школьных биб-
лиотек 

1-4 25 октября Зав. Библиотекой, актив 
обучающихся классных 
коллективов 

Школьный этап ВсШО  4 ноябрь МО учителей начальных 
классов 

«Золотая осень»:  Конкурс рисун-
ков. Праздник Осени. Конкурс по-
делок из природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 
народного единства 

1-4 4 ноября Актив старшеклассников, 
старшая вожатая, 
Классные руководители, 
учителя истории 

Международный день КВН 
(60 летие международному союзу 
КВН). Выступление школьных ко-
манд 
(трансляция видео) 
 

3 8 ноября Руководители школьных 
команд КВН 

Мероприятия ко «Дню матери: вы-
ставка рисунков, акции по по-
здравлению мам с Днем матери, 
конкурсная программа «Мама, па-
па, я – отличная семья!», беседы, 
общешкольные родительские соб-
рания-концерты 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 
старшая вожатая , классные 
руководители 

Мероприятия месячника эстетиче-
ского воспитания в школе. Новый 
год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисун-
ков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора, 
старшая вожатая ,  классные 
руководители 

Конкурс-фестиваль «Зимняя 
фантазия» 

1-4 декабрь Заместитель директора, 
старшая вожатая ,  классные 
руководители 

День Здоровья  1-4 январь  Учитель физкультуры. 
Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные руководители 
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Мероприятия месячника граждан-
ского и патриотического воспита-
ния: военно-патриотическая игра 
«А ну-ка , мальчики!», «Веселые 
старты», фестиваль патриотиче-
ской песни,  акция по поздравле-
нию пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков, Уроки мужест-
ва. 

1-4 февраль старшая вожатая , классные 
руководители, учитель физ-
культуры 

Неделя начальных классов (викто-
рины, интеллектуальные игры, 
конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

8 Марта в школе: конкурс рисун-
ков, акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, утренник 

1-4 март старшая вожатая , классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд меро-
приятий, осуществляемых каждым 
классом:  «Чистый город - чистая 
планета», «Памяти павших»,  «Де-
рево памяти»  и др.) 

1-4 апрель Классные руководители  

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель директора , ру-
ководители кружков, вне-
урочной деятельности, 
классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Песни победы!», «Окна 
Победы» 

1-4 май Заместитель директора, 
старшая вожатая , классные 
руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора, 
старшая вожатая  

Акция «Ура, каникулы!» 1-4 июнь Классные руководители  
 
2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
направление 

«Фитбол-аэробика» 1 1 Спортивно-
оздоровительное 

«Народные подвижные игры»  1 Спортивно-
оздоровительное 

«Основы хореографии» 2 1 Спортивно-
оздоровительное 

«Православная культура» 2 1 Духовно-нравственное 
«Мой край» 3 1 Духовно-нравственное 
«Моя  первая  экология» 1-4 1 Социальное 
«Домисолька» 1-4 1 Общекультурное 
«Риторика» 4 1 Общекультурное 
«Логика» 4 1 Общеинтеллектуальное 
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«Робототехника» 4 1 Общеинтеллектуальное 
«Забавный английский язык» 2 1 Общеинтеллектуальное 
«Шахматы»  4 1 Общеинтеллектуальное 
 

     3. Модуль «Самоуправление» 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы активов  классов, распре-
деление обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанно-
стями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о выполнении 
поручений 

1-4 май Классные руководители 

 
4.Модуль «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентации в шко-
ле: 
- конкурс рисунков, проект «Про-
фессии моих родителей», виктори-
на «Все профессии важны – выби-
рай на вкус!», беседы 

1-4 январь  классные руководители 

Экскурсии в «Мастерславль» 1-4 В течение года  классные руководители 
Работа объединений дополнитель-
ного образования, направленных 
на раннюю профориентацию 
обучающихся 

1-4 Согласно КТП 
программ ДО 

Учителя начальных классов 

 

5.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представле-
ний театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в ДК и С, 
ЦКР. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по исто-
рическим местам Белгородской об-
ласти 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

6.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители  

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 
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Трудовые десанты по уборке тер-
ритории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-
тов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в акции «Цветочный ост-
ров» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

7.Модуль «Работа с родителями» 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных меро-
приятий: новогодний утренник, 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья», классные «огоньки», «Бес-
смертный полк» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора , 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 сентябрь, март Администрация школы 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей» 

1-4 17 сентября Классные руководители, 
родительские комитеты 
классов 

Педагогическое просвещение ро-
дителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение че-
рез школьный сайт, родительские 
чаты, мессенджеры 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, экс-
курсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

                              8.Модуль «Детские общественные объединения» 
Вступление в ДО «Альтаир», РДШ 1, 

 1-4 
 октябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 1-х классов 
Работа в объединении «Родничок» 1-4 В течение года Старшая вожатая, классные 

руководители 
Видео и фотосъемка классных ме-
роприятий. 

1-4 В течение года Пресс-центр ДО «Альтаир», 
Классные руководители 

Участие в праздновании Дня обще-
ственных организаций России,100-
летия Всесоюзной пионерской ор-
ганизации 

1-4 19 мая Старшая вожатая, классные 
руководители 1-4 -х классов 

9.Модуль «Классное руководство» 
Работа с классным коллективом 
Информационный классный час 1–4 Первая неделя 

месяца 
Классные руководители 1–
4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя 
месяца 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя Классные руководители 1–
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месяца 4-х классов  
Тематический классный час 1–4 Четвертая неделя 

месяца 
Классные руководители 1–
4-х классов 

Классные коллективные 
творческие дела  

1–4 Один раз в месяц 
согласно планам 
ВР классных руко-
водителей 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Подготовка к участию в общешко-
льных ключевых делах 

1–4 Согласно плану 
«Ключевые обще-
школьные дела» 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 
четверть 

Классные руководители и 
родительские комитеты 1–
4-х классов 

 
Изучение классного коллектива 

1–4  
В течение 
учебного года 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 
учебного года 

Классные руководители 1-х, 
5-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

 1–4-е  По мере 
необходимости 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Адаптация вновь прибывших обу-
чающихся в классе 

1–4-е  
В течение года 

Классные руководители 1–
4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с обучающи-
мися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 1–
4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 
Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение еди-
ных требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–
4-х классов 
Учителя физкультуры 
Учителя английского языка 
Педагоги внеурочной дея-
тельности 

Малый педсовет «Адаптация 
первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1-х 
классов 
Учителя физкультуры 
Учителя английского языка 
Педагоги внеурочной дея-
тельности 

10.Модуль «Школьный урок» 
 
Правила кабинета 

 
1–4-е  

Сентябрь  Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Заместитель директора  

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная аги-
тация школьных стендов предмет-
ной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 
 
Учителя-предметники 
Заместитель директора 
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 Урок, посвященный 200-летию со 
дня рождения Ф.М.Достоевского 

2-4 11 ноября Учителя начальных классов 
Руководители МО 

Урок, посвященный 310 –летию со 
дня рождения М.В.Ломоносова 

1-4 19 ноября Учителя начальных классов 
Руководители МО 

День словаря 
220 лет со дня рождения В.И.Даля  

1-4 22 ноября Учителя начальных классов 
Руководители МО, 
Зав. библиотекой 

Мероприятие, посвященное 200- 
летию со дня рождения 
Н.А.Некрасова 

1-4 10 декабря Учителя начальных классов 
Руководители МО 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководители 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 

1-4 27 января Учителя истории, классные 
руководители 1-4 классов 

День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов, 
руководитель НОУ «Интел-
лект» 

Международный день родного 
языка 

1-4 21 февраля Классные руководители, 
учителя - предметники 

День воссоединения Крыма с Рос-
сией 

1-4 18 марта Учителя истории, классные 
руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные руководители 1- 4 
классов 

Урок мужества, посвященный Ве-
ликой Победе 

1-4 7-9 мая Классные руководители, 
учителя истории 

Урок, посвященный дню славян-
ской письменности и культуры 

1-4 24 мая Классные руководители 1- 4 
классов 

Игровые формы учебной 
деятельности 

1–4 В течение года Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Заместитель директора 

Интерактивные формы  учебной 
деятельности 

1–4 В течение года  Учителя начальных классов 
Учителя-предметники За-
меститель директора 

Музейные уроки 1–4 В течение года  Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Руководитель музея 
Заместитель директора 

11. Модуль   «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 

Единый день безопасности 
( тренировочная эвакуация) 

1-4 сентябрь Учителя начальных классов 
Преподаватель ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Учителя начальных классов 
Классный час «Моя формула успе-
ха» (содействие формированию у 
детей позитивных жизненных ори-
ентиров и планов) 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
Педагог-психолог 

Уроки безопасности 
( информационные часы с инструк-
тированием обучающихся о со-
блюдении правил безопасного по-
ведения в школе, дома, на улице) 

1-4 В течение года Учителя начальных классов 
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«Простые правила безопасности в 
интернете» 

 
1–4 

 
Ноябрь 

 
Заместитель директора, 
классные руководители, 
 
учителя информатики 

Встречи с сотрудниками ОМВД, 
ГИБДД 

1-4 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители, со-
циальный педагог 

Участие в ежегодном конкурсе 
ЮИД «Безопасное колесо» 

4 апрель Руководитель отряда ЮИД, 
ст. вожатая 



 

 
 
График учебного процесса. Образовательная организация осуществляет образо-

вательную деятельность по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся: 1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нару-
шением слуха; 2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловлен-
ным нарушением слуха.  

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиени-
ческих требований к режиму образовательного процесса, установленных «Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» и предусматривает: срок обучения   4 года (1-4 класс).В соот-
ветствии сдействующим законодательством образовательная организацияимеет право 
самостоятельно определять продолжительность учебной недели (5- дневной, либо 6-
дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года  - для обучающихся (первого дополнительно-
го)1 класса — 33 недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель. 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются дополни-
тельные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 
2-4 классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 
недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уро-
ков не должно превышать: в (первом дополнительном)1 классе - 4 уроков в день, один 
день в неделю -5 уроков, во 2-4-ых классах – не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. В 
сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время 
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, разви-
вающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения обучаю-
щихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классно-урочную, но и 
иные формы организации учебного процесса». В ноябре — декабре — по 4 урока по 35 
минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 минут физкультурная 
пауза.  

Обучение учащихся в первом классе проводится без балльного оценивания зна-
ний. 

Во 2-4 классах продолжительность уроков - 40-45 минут. Формы организации об-
разовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности 
в рамках расписания.  

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение 
учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по бал-
лам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обу-
чающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает их 
перегрузки (в соответствии с Уставом образовательной организации).   

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный ха-
рактер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 
эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каж-
дой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 
связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – разви-
вающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в кор-
рекционно – развивающую область. 
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 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного пла-
на, коррекционно – развивающей области внеурочной деятельности и других направле-
ний внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий  и послед-
ним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе на-
чального общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся обуча-
ются в общеобразовательном классе.  

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(2.1.). На ступени начального образования предметная область «Филология» представле-
на учебными предметами «Русский язык» «Литературное чтение»,  «Иностранный 
язык».  

Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой дея-
тельности обучающихся для дальнейшего освоения ими системы основополагающих 
элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и примене-
нию новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Развитие речи», «Иностранный язык» может корректироваться 
в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (1 час в неделю, всего 34 часа). Целью учебного 
предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-
ровоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоко-
лами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависи-
мости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 
групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обу-
чающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 
 
 
3.3. Направления внеурочной деятельности 

 
Обязательным компонентом учебного планаявляется внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятель-
ность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-
но-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организа-
ции. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 
внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 
рекомендации специалистов, осуществляющих коррекционную работу, рекомендации 
ТПМПК, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена опти-
мизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ 
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реализации принимают участие педагогические работники: учителя начальных классов, 
учителя-предметники, учитель-логопед, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель–учитель общеобра-
зовательного класса, в который включен ребенок. Учитель в соответствии со своими 
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также педа-
гогами, оказывающими психолого-педагогическую поддержку ребѐнку, его сопровож-
дение,со вспомогательным персоналом школы; организует в классе образовательный 
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности; организует-
социально-значимую,творческую деятельность обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося оп-
ределяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ТПМПК, ИПР. Распределение часов коррекционной работы педагога-психолога, учите-
ля-логопеда, социального педагога, учителя, определяется в программе коррекционной 
работы и в индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ исходя из по-
требностей ребенка, входящих в АОП. Коррекционно-развивающая область является 
обязательной и реализуется в рамках внеурочной деятельности, поддерживающей про-
цесс освоения содержания АООП НОО ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочную деятельность по 
данному варианту АООП работу отводитсядо 1350 часов на уровень, часы, отводимые-
на коррекционную работы в неделю на одного обучающегося, определяются исходя из-
рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации инвалида, особенно-
стей конкретного ребенка,а также в зависимости от его потребностей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, на-
правленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и осуществ-
ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на удовлетворение ин-
дивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно 
и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обес-
печении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей-
обучающихся с ОВЗ, организацииих свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 
самореализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся в комфортной разви-
вающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным ас-
пектамжизнедеятельно-
сти;позитивногоотношениякокружающейдействительности;социальногостановленияобу
чающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, ак-
тивного взаимодействия сосверстниками и педагогами. Основной педагогической еди-
ницей внеурочной деятельности является социокультурнаяпрактика, представляющая 
собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в 
которомпомещаетихвменяющиесякультурныесреды,расширяетихопытповедения,деятел
ьностииобщения. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-
нии максимально допустимойнедельнойнагрузки обучающихся,ноучитываетсяпри оп-
ределении объѐмовфинансирования,направляемых нареализациюАООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в объеме не более 10 часов на 1 обучающегося. Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
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различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревно-
вания, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. При органи-
зации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ №2 с УИОП могут использо-
ваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и дру-
гих организаций. МОУ СОШ №2 с УИОП предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и социальную адапта-
цию. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направлен-
ность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в зна-
ниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, вводятся психо-
коррекционные занятия по развитию познавательной сферы - по 1 часу в неделю во 2 – 4 
классах.  

В целях коррекции отклонений, в развитии обучающихся, воспитанников, ликви-
дации пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповые занятия, коррекци-
онные занятия по русскому языку и математике из расчета: 1 час на предмет в неделю в 
2 – 4 классах.  

Коррекционные курсы учебного плана обучающихся с нарушением психологиче-
ского развития составлены с учетом решения двух основных задач: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 
процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  
 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 
 

Направление внеурочной деятельности 1 
класс 

2 
класс 

3клас
с 

4клас
с 

Всего 

Коррекционно-развивающие занятия с учите-
лем-логопедом 

2/1* 2/1* 2/1* 2/1
* 

8/4 

Коррекционно-развивающие занятия с педаго-
гом-психологом 

2/1* 2/1* 2/1* 2/1 8/4 

Коррекционно-развивающие занятия с учите-
лем-дефектологом* 

1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельно-
сти 

5/3 5/3 5/3 5/3 20/12 

Всего 10 10 10 10 40 
*взависимости от логопедического диагноза и рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии ПМПК (количество часов определяется в планах индивидуального сопровождения,
входящих в структуру АОП 
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3.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы в МОУ «СОШ № 2 с УИОП» является  создание и под-
держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лично-
стного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-
ческого, физического, трудового развития обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС организационный раздел основной образова-
тельной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 2 с УИОП», харак-
теризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-
риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной  организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 систему оценки условий; 

Система условий реализации основной образовательной программы нашей образо-
вательной организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы образовательной организации, сфор-
мированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-
ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-
можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика. 

Кадровое обеспечение начального общего образованиядля детей с ОВЗ 
Педагогический коллектив школы  укомплектован педагогическими кадрами для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС. 
В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения в составе  

социального педагога, педагога-психолога, логопеда, учитель – дефектолог,   что позво-
ляет оказывать психолого-педагогическую помощь, социально-бытовую поддержку обу-
чающимся, логопедическое сопровождение.  

Все специалисты, участвующие в реализации АООП, владеют методами междис-
циплинарной командной работы, своевременно проходят курсы повышения квалифика-
ции. Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 
образования обучающихся. 

В случае, если обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу, на 
основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 
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(законных представителей) обучение по специальным индивидуальным программам раз-
вития организуется на дому.  

Материально–техническиеусловия 
При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный под-

ход при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет 
обучаться ребенок с нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или позднооглох-
ших обучающихся в классе в условиях инклюзии. 

Организация временного режима обучения.Временной режим образования слабо-
слышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) уста-
навливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об об-
разовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.).Обучение слабо-
слышащихи позднооглохших обучающихся организуется в первую смену.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-
способности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в 
среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, 
за исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не должна превы-
шать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-
ремены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допус-
кается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каж-
дая.Продолжительность перемены междуурочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 30 минут. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 
проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжитель-
ность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на орга-
низацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке уч-
реждения, в спортивном зале или в рекреациях. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-
тельных требований:использование «ступенчатого» режима обучения в первом полуго-
дии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 
урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не должна превышать 40 минут ка-
ждый); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы про-
должительностью не менее 40 минут;обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий;дополнительные недельные каникулы в сере-
дине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые физ-
культурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию 
осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зри-
тельного напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-медико-
педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в про-
цессе освоения АООП НОО (вариант 2.1) реализуется в урочное и внеурочное время и 
осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими 
работниками (врач-педиатр,  медицинская сестра). 

ПриобучениипоАООПНОО(вариант2.1) 
впервойполовинедняучащиесяснарушениемслухапосещаютучебныезанятия, 
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предусмотренныеадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммой. Вовторойполо-
винедня(вовнеурочноевремя) 
предусматриваетсяорганизацияспециальныхзанятийспсихологом, 
атакжедополнительныенеобходимыемероприятия, направленныенаоздоровлениеребенка, 
реализацию его  особыхобразовательныхпотребностей. 

Втечениевсегоучебногодняивпроцессевнеурочнойдеятельностислабослышащийип
озднооглохшийребёнокпользуетсядвумяиндивидуальнымислуховымиаппаратами, или-
аппаратоми кохлеарным имплантом, илидвумякохлеарнымиимплантами(с учётом меди-
цинских показаний). 

 
Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП вариант 2.1. 
Пространство МОУ «СОШ №2 с УИОП», в котором осуществляется образование 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям. 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспе-
чивать: 1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-
ваний к результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требо-
вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму и т. 
д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

пожарной и электро - безопасности; требований охраны труда; своевременных сро-
ков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-
ектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учрежде-
ниям, предъявляемым к: 

 • участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, осве-
щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй-
ственной деятельности образовательной организации и их оборудование);  

• зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура здания, необхо-
димый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса 
на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной дея-
тельности); 
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 • помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);  

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально ритмических за-
нятий;  

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 • трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соот-
ветствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

• помещениям для медицинского персонала;  
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 • помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  
• туалетам, коридорам и другим помещениям;  
Общеобразовательная организация должна содержать оборудованные комфортные 

помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 
индивидуальной работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны 
речи; кабинеты психологов; кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 
санитарные, игровые и бытовые комнаты и др.  

Кабинет (класс для занятий) педагога-дефектолога (сурдопедагога), реализующего 
АООП НОО (вариант 2.1), снабжается необходимой мебелью, техникой, включая сурдо - 
технические средства, инвентарем, расходными материалами, дидактическими пособия-
ми в объеме не меньшем, чем это предусмотрено для аналогичного кабинета в специаль-
ном образовательном учреждении для детей с нарушением слуха.  

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица гово-
рящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть проис-
ходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). Обязательный учет данных 
условий требует специальной организации образовательного пространства при проведе-
нии любого рода мероприятий во всех учебных и внеучебных помещениях (включая ко-
ридоры, холлы, залы и др.), а также при проведении внешкольных и выездных меро-
приятий. При получении образования глухим обучающимся могут быть предоставлены 
услуги сурдо -  переводчика (при желании самих детей и их родителей)  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный под-
ход при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет 
обучаться ребенок с нарушением слуха.  

Организация временного режима обучения. Временной режим образования слабо-
слышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) уста-
навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об об-
разовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локаль-
ными актами образовательной организации.  

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую 
смену. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-
способности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в 
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среду или четверг. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 
40 минут, за исключением первого класса. Продолжительность индивидуальных коррек-
ционных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгруппо-
вых занятий – не более 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составля-
ет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 
одной большой перемены допускается после 2-го и 3- го уроков устанавливать две пере-
мены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 30 минут. Рекомендуется организовывать 
перемены на открытом воздухе. С этой целью при проведении ежедневной динамиче-
ской паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45 ми-
нут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных ви-
дов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в 
рекреациях. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих до-
полнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не должна превы-
шать 40 минут каждый); рекомендуется организация в середине учебного дня динамиче-
ской паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные ка-
никулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые физ-
культурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию 
осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зри-
тельного напряжения и активизации зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и поздноог-
лохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО (вариант 2.1) реализуется в 
урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, 
психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская 
сестра). При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня учащиеся с 
нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной образова-
тельной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается 
организация специальных занятий с педагогом-дефектологом и психологом, а также до-
полнительные необходимые мероприятия, направленные на  оздоровление ребенка, реа-
лизацию его особых образовательных потребностей. В течение всего учебного дня и в 
процессе внеурочной деятельности слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользу-
ется двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным им-
плантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний); в 
процессе учебной и внеурочной деятельности используется беспроводная апапратура, 
например, FMсистема. Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к ин-
дивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам. В режиме образовательной органи-
зации предусмотрено проведение прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй полови-
не дня. Во второй половине дня согласно режима образовательной организации прово-
дятся занятия в рамках дополнительного образования. Организации рабочего места.  

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, 
чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстни-
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ков. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. С парты должен открываться 
прямой доступ к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

Учебный кабинет начальной школы представляет собой особую развивающую здо-
ровьесберегающую среду, позволяющую реализовывать ценности, цели и принципы 
личностно-ориентированного образования, раскрытию индивидуальности каждого уче-
ника, его творческой реализации, поощряет к развитию у школьников инициативы и са-
мостоятельности, создает возможности для обучения  на основе личной активности обу-
чающихся.  
 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии со Стандартом. 
Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  
к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся в организации. 

Определение нормативных затрат на оказание 
государственной услуги 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 
получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабослышащему и позднооглохшему 
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обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 
под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  
необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося программы коррекционной 
работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 
сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 
АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 
специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 
ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждогослабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование 
ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу = НЗ

i
очр *ki, где 

З i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 
НЗi

очр
_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗ гу+ НЗон    , где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 
формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп     , где 
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НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 
числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 
специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 
специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по 
АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 
материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 
j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 
персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 
услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 
времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 
учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
, где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению начального общего образования слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 
в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K

ОВЗ
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
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K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K

2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на 
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся 
по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ 

j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
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руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, 
если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 
затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды МОУ СОШ №2 с УИОП. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. В 
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражена специфика к: 

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся; 

 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию; 
 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты 
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обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 
образования. Это необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса 
образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований 
состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к 
организационной технике в МОУ СОШ №2 с УИОП, где осуществляется подготовка 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 
нарушением слуха. 

Предусмотренна материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной 
работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 
 периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 
числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №2 с УИОП обеспечивает 
возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 
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взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 

МОУ СОШ №2 с УИОП включает в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию. 

МОУ СОШ №2 с УИОП, применяет электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации общеобразовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусмотренны 
определенные формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие 
особенности и возможности обучающихся. Это требует координации действий, 
обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 
как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с 
нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусмотренна возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусмотренна организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 
реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

2)   соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности;  
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
 Материально-техническая база реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и 
их оборудование); 

 зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 
активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

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

 актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических 
занятий, лечебной физкультуре; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-психолога 
и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
носители цифровой информации). 
МОУ СОШ №2 с УИОП содержит оборудованные комфортные помещения, 

включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 
индивидуальной работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны 
речи; кабинеты психологов; кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 
санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

Кабинет (класс для занятий) педагога-дефектолога (сурдопедагога), реализующего 
АООП НОО (вариант 2.1), снабжается необходимой мебелью, техникой, включая 
сурдотехнические средства, инвентарем, расходными материалами, дидактическими 
пособиями в объеме не меньшем, чем это предусмотрено для аналогичного кабинета в 
специальном образовательном учреждении для детей с нарушением слуха.  

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 
говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 
происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Обязательный учет данных условий требует специальной организации 
образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во всех 
учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при 
проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

При получении образования глухим обучающимся могут быть предоставлены 
услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей). 
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При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусмотрен специальный подход 
при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет 
обучаться ребенок с нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или позднооглохших 
обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 
слабослышащем или позднооглохшем– не более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих 
или позднооглохших – не более 20 обучающихся. 

Организация временного режима обучения.Временной режим образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. Обучение слабослышащихи 
позднооглохших обучающихся организуется в первую смену.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 
день в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 
исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не должна 
превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 
40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
каждая.Продолжительность перемены междуурочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 30 минут. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 
проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 
продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 
отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 
спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не должна превышать 40 
минут каждый); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут;обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые 
физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 
коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для 
снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-медико-
педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
процессе освоения АООП НОО (вариант 2.1) реализуется в урочное и внеурочное время 
и осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими 
работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра). 

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня учащиеся с 
нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной 
образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) 
предусматривается организация специальных занятий с педагогом-дефектологом и 
психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 
оздоровление ребенка, реализациюего особых образовательных потребностей. 
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В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 
слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными 
слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя 
кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний); в процессе учебной и 
внеурочной деятельности используется беспроводная апапратура, например, FM-система. 
Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным 
аппаратам и кохлеарным имплантам.  

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки 
(1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня. Во второй половине дня согласно 
режима образовательной организации проводятся занятия в рамках дополнительного 
образования. 

Организации рабочего места. 
Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. 
Рабочее место ребенка хорошо освещено. С парты открывается прямой доступ к 
информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 
планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 
необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 
развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 
нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 
офтальмолога.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(вариант 2.1) предусматривает использование базовых учебников для сверстников с 
нормальным слухом, к которым с учётом особых образовательных потребностей 
применяются специальные приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и 
пр. на бумажных и/или электронных носителях. При реализации программы 
коррекционной работы используются специальные учебники по развитию слухового 
восприятия, обучению произношению, формированию грамматического строя речи, 
развитию речи.  

Библиотека общеобразовательной организации укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 
также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
адаптированной образовательной программы. При реализации АООП НОО для 
слабослышащих и позднооглохших используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №2 с УИОП включет в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базыданных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  
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Созданы условия для функционировании современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 
числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видеоматериалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения образовательных Программ.  

Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №2 с УИОП обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе–работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования глухих детей; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе–
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

При реализации АООП НОО с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.. 

 
 


